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1.Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования МОУ 
«Малечкинская школа» (далее Программа) разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(далее — Стандарт) к структуре  основной общеобразовательной программы и определяет 
цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 
на уровне основного общего образования. 

Программа составлена в соответствии с документами:  
      1) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (с последующими изменениями). 
       2) Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования" (с последующими изменениями); 
      3) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1897) с изменениями и дополнениями; 
     4) Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию от 31 марта 2014 
г. N 253 г. с изменениями (приказ Минобрнауки России от 8 июня 2015 года №576; 
5) Федеральная образовательная программа основного общего образования (утверждена 
приказом Министерства просвещения РФ от 18.05.2023 №370) 
    6) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 
года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 
дополнениями и изменениями; 
    7) Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15) 
    8) Устав МОУ «Малечкинская школа». 
9) Локальные акты МОУ «Малечкинская школа» 
 

Общие сведения об образовательном учреждении 
1. Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Малечкинская школа»  
2. Тип ОУ: общеобразовательное учреждение 
3. Вид ОУ: средняя общеобразовательная школа 
4. Юридический адрес:162691, Вологодская область, Череповецкий район, п.Малечкино, ул. 
Молодёжная, д.16-а.E-mai:malschool@ mail. ru. 
5.Почтовый индекс 162691   Вологодская область, район Череповецкий, населенный 
пункт: п. Малечкино, улица Молодёжная  дом/корпус:16-а  телефон: 695-393 
6. Фактический адрес: 162691.,Вологодская область, Череповецкий район, п.Малечкино, 

ул. Молодёжная, д.16-а.  
7. Наличие структурных подразделений: нет                               
8. Наличие филиалов ОУ:  нет                                 
9. Реализуемые общеобразовательные программы с указанием уровня и направленности  

№ 
п/п 

Образовательная программа 

Уровень 
Направленность 

(наименование ОП) 
Вид (основная, 

дополнительная) 
1 Начальное общее общеобразовательная основная 
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образование  

2 
Основное общее 

образование  
общеобразовательная основная 

3 Среднее общее образование  общеобразовательная основная 
 
 
10.Устав учреждения: 
дата регистрации: 27.10.2011 г., распоряжение управления образования №466. 11.Изменения и 
дополнения Устава учреждения: 
Изменения в Устав ( ЕГРЮ 35 №002041584) по приёму в ОУ и др. вопросам приняты на 
общих собраниях работников от 22.05.2012 (протокол №4), утверждены распоряжением 
начальника управления образования Череповецкого муниципального района от 07.06.2012 № 
326, от 24.09.2012 (протокол №1), утверждены распоряжением начальника управления 
образования Череповецкого муниципального района от 012.10.2012 № 599, от 17.01.2014 г. № 
63. 
 
12. Свидетельство о внесении  записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц: 
серия   35       №000918184 
дата регистрации 02 марта 1995 г.  ОГРН 1023502290987 
13. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 
серия 35 № 001581230  дата регистрации  2 октября 2002 г. 
ИНН  3523008360 
14.Свидетельство о землепользовании: 
Серия 35-АБ  № 102031  дата регистрации  23.11.2011 
15.Акт о приемке собственности в оперативное управление: 
название документа Свидетельство о государственной регистрации права  дата 07.07.2011 
серия 35-СК № 906454 
16.Договор с учредителем: 
учредитель (учредители) Управление образования Череповецкого муниципального района 
дата подписания 
17.Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 
серия РО   № 004483  регистрационный № 7118  дата выдачи 17 января 2012 г. 
срок действия бессрочно 
18.Свидетельство о государственной аккредитации: 
Серия 35 АА     № 000372 регистрационный №3171  дата выдачи  9 ноября 2011 г. 
 

ООП ООО адресована участникам образовательного процесса МОУ «Малечкинская   
школа» , к числу которых относятся: 
педагоги школы; 
родители обучающихся 5-9 классов; 
обучающиеся 5-9 классов; 
представителям общественности, являющимся членами Управляющего совета, и 
учреждениям дополнительного образования и социума, с которыми Учреждение выстраивает 
сотрудничество («Районный Дом  пионеров и школьников»,  библиотеки,  «Районная детская 
школа искусств»,  «Детско-юношеская спортивная школа»,  «СКО (социально-культурное 
объединение» Малечкинского поселения). 

Образовательная программа реализуется в тесном взаимодействии с родителями 
обучающихся и представителями общественности. В школе работают Управляющий совет, 
общешкольный родительский комитет, классные родительские комитеты. Традиционными 
формами взаимодействия с родителями и представителями общественности являются День 
открытых дверей, Публичный отчет школы, семейные чтения, семейные спортивные 
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мероприятия, творческие отчёты, реализация проекта «Территория, безопасная для детей». 
Родители принимают активное участие в подготовке и проведении внеклассных мероприятий.  

  
Функции, права и обязанности участников образовательного процесса закреплены в 

локальных актах образовательной организации. 
Организация образовательного процесса в школе 
МОУ «Малечкинская   школа» является, образовательной организацией, предоставляющей 
возможность для обучения детей, достигших школьной зрелости, проживающих в п. 
Малечкино, и на территории закрепленной за МОУ «Малечкинская школа». Обучающиеся, 
зарегистрированные на другой территории, могут быть приняты в образовательную 
организацию при наличии свободных мест. 
   Срок освоения образовательной программы основного общего образования -5 лет. 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы 
основного общего образования. 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на уровне основного общего образования. Программа направлена 
на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 
обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

Цель реализации основной общеобразовательной программы основного общего 
образования — обеспечение выполнения требований Стандарта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным 
учреждением основной общеобразовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач:  

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение 
и укрепление здоровья;  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности 
и неповторимости;  

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования;  

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для еѐ самореализации;  

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнёрами;  
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— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада;  

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 
управления и действия;  

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 
центрами профессиональной работы;  

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности.  

В основе реализации основной общеобразовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает:  

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся;  

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся;  

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения;  

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Основная общеобразовательная программа формируется с учётом психолого-
педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:  

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 
цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 
— направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 
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освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 
в организации учебного сотрудничества;  

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися 
новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 
деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе;  

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 
миром;  

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 
обучающихся с учителем и сверстниками;  

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 
от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, 
исследовательской.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 
развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5— 
7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 
центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 
возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 
ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется:  
— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 
интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 
трудностей и переживаний;  

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»;  
— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 
отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 
нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;  

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 
кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 
протеста); — изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 
перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — 
объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

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

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 
новый.  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования представляют собой систему ведущих целевых 
установок и ожидаемых результатов образования. 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы; 

- передают специфику образовательного процесса в МОУ 
«Малечкинская школа»; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки 
рабочих программ учебных предметов, рабочих программ курсов внеурочной 
деятельности, курсов метапредметной направленности, программы воспитания и 
социализации, а также системы оценки результатов освоения обучающимися 
основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

- соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 
ФГОС ООО устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования: 
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 
компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия 
и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построение индивидуальной образовательной траектории; 
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально--
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
 
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 
личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в 
ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в 
том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное 
выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 
(универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, 
регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде 
всего с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 
обучения. 



 

 

Обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
предъявляемых учащимся: 
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 
— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 
алгоритмов и процедур; 
— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 
др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 
использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 
— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами; 
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 
использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, соотнесения с известным1; требующие от учащихся более 
глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки 
зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 
информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 
ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо 
наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, 
установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 
распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный 
результат; 
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания 
с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 
(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-
описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного 
или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного 
мнения и т. п.); 
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 
учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы2; 
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

                                                 
1 В том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с 

учебным материалом, изучаемым в ином содержательном контексте. 
2 Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее 

известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или критериями её 
оценки, в ходе выполнения которых контролирующие функции учителя сведены к 
минимуму. 



 

 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 
соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 
выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 
выполнения3 задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, 
что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование4 ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 
выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 
основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 
нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 
(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 
9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 
педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 
эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 
навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 
коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-
смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 
выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 
ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять 
динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения 
обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 
ближайшего развития ребёнка. 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Например, что помогает/мешает или что полезно/вредно, что нравится/не 

нравится и др. 
4 В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка выполнения такого рода 

заданий проводится исключительно с целью оценки эффективности деятельности 
образовательных учреждений с использованием неперсонифицированных процедур. 
Данные о достижении этих результатов могут накапливаться в портфеле достижений 
ученика, однако любое их использование, в том числе в целях аккредитации 
образовательного учреждения, возможно только в соответствии с федеральным 
законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В структуре результатов выделяются: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Планируемые результаты обучения: 
 
Блок  
«Выпускник научится» 

Блок  
«Выпускник получит возможность научиться» 

 ориентирует на уровни 
освоения учебных действий с 
изучаемым опорным 
учебным материалом 
ожидаемых от выпускников 

 включён круг учебных задач, 
построенных на опорном 
учебном материале, 
овладение которыми 
принципиально необходимо 
для успешного обучения и 
социализации и которые в 
принципе могут быть 
освоены подавляющим 

 планируемые результаты, характеризующие 
систему учебных действий в отношении 
знаний, умений, навыков, расширяющих и 
углубляющих понимание опорного учебного 
материала или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения 
данного предмета.  

 Уровень достижений могут 
продемонстрировать только отдельные 
мотивированные и способные обучающиеся. 
В повседневной практике преподавания эта 
группа целей не отрабатывается со всеми 
без исключения обучающимися как в силу 
повышенной сложности учебных действий, 

Структура планируемых 
результатов 

1) Ведущие целевые 
установки и основные ожидаемые 

результаты основного общего 
образования 

 

2) Планируемые результаты 
освоения учебных и 

междисциплинарных программ 
 

формирование ценностно-
смысловых установок, развитие интереса, 

целенаправленное формирование и 
развитие познавательных потребностей и 
способностей обучающихся средствами 

различных предметов. Оценка достижения 
этой группы планируемых результатов 
ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты 
характеризуют эффективность деятельности 

системы образования на федеральном и 
региональном уровнях 

 

результаты в блоках 
«Выпускник научится» и 
«Выпускник получит 
возможность научиться»1 
описывают примерный круг 
учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, 
который предъявляется 
обучающимся в ходе изучения 
каждого раздела программы. 

 



 

 

большинством обучающихся 
при условии специальной 
целенаправленной работы 
учителя 

 Достижение результатов 
выносится на итоговую 
оценку, которая может 
осуществляться как в ходе 
обучения (с помощью 
накопленной оценки или 
портфеля достижений), так и 
в конце обучения, в том 
числе в форме 
государственной итоговой 
аттестации.  

 Оценка достижения ведётся с 
помощью заданий базового 
уровня, а на уровне действий, 
составляющих зону 
ближайшего развития 
большинства обучающихся, 
— с помощью заданий 
повышенного уровня.  

 
Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового 
уровня служит единственным 
основанием для положительного 
решения вопроса о возможности 
перехода на следующий уровень 
обучения. 
 

так и в силу повышенной сложности 
учебного материала и/или его 
пропедевтического характера на данном 
уровне обучения. 

 Оценка достижения этих целей ведётся 
преимущественно в ходе процедур, 
допускающих предоставление и 
использование исключительно 
неперсонифицированной информации. 

 Частично задания, могут включаться в 
материалы итогового контроля. Цели 
включения — предоставить возможность 
обучающимся продемонстрировать 
овладение более высокими (по сравнению с 
базовым) уровнями достижений и выявить 
динамику роста численности группы 
наиболее подготовленных обучающихся. 
Невыполнение обучающимися заданий не 
является препятствием для перехода на 
следующий уровень обучения. В ряде 
случаев достижение планируемых 
результатов этого блока целесообразно вести 
в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, а полученные результаты 
фиксировать в виде накопленной оценки 
(например, в форме портфеля достижений) и 
учитывать при определении итоговой 
оценки. 

 
 
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 
что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся. 
 

На уровне основного общего образования реализуются четыре 
междисциплинарные учебные программы: 

• «Формирование универсальных учебных действий», 
• «Формирование ИКТ - компетентности учащихся», 
• «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

 
• «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 
- учебные программы по всем учебным предметам обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений учебного 
плана основной школы - «Русский язык.», «Литература», «Иностранный язык 
(английский)», «Второй иностранный язык (немецкий)» «История », 
«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 



 

 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 
«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» 

 
1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
В результате изучения всех предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 
общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-
педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 
интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 
социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены 
основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 
• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но 
и к закономерностям); 
• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей 
— за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 
• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 
замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 
задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 
получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 
к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 
решения. 
В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 
оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 
приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 
различных предположений и их последующей проверки. 
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 
выпускников будут заложены: 
• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 
• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
• основы ценностных суждений и оценок; 
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 
предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 
взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 
• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и 
эпох. 
В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 
круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 
деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 



 

 

человека и общества, создании образа «потребного будущего». 
Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 
Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: 
ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; 
выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 
самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения 
художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 
отвечающую конкретной учебной задаче. 
                 Приоритетные направления в сфере развития УУД: 
   
Вид 
УУД 

Основные приоритеты 

л
и

ч
н

ос
тн

ы
е 

 основы гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

 основы социальных компетенций (включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 
отношений, правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 
учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору 
направления профильного образования. 

р
ег

ул
ят

и
вн

ы
е 

 формирование действий целеполагания, включая способность ставить 
новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе 
во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и 
средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия 
как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение.  

 Ведущим способом решения этой задачи является формирование 
способности к проектированию. 

к
ом

м
ун

и
к

ат
и

вн
ы

е 

 формирование действий по организации и планированию учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 
приобретению опыта такой работы, практическому освоению 
морально-этических и психологических принципов общения и 
сотрудничества; 

 практическое освоение умений, составляющих основу 
коммуникативной компетентности:  

o ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;  
o действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия;  
o устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми;  
o удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;  
o определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 
адекватные стратегии коммуникации;  

 развитие речевой деятельности, приобретение опыта 
использования речевых средств для регуляции умственной 
деятельности, приобретение опыта регуляции собственного 
речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 



 

 

п
оз

н
ав

ат
ел

ьн
ы

е • практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности; 
• развитие стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
• практическое освоение методов познания, используемых в различных 
областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 
понятийного аппарата, регулярное обращению в учебном процессе к 
использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, 
широкого спектра логических действий и операций. 

 
      При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют: 
 
Навыки работы с 
информацией 

При работе с текстами преобразовывать и 
интерпретировать содержащуюся в них 
информацию, в том числе: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, 
обобщать и интерпретировать информацию, 
содержащуюся в готовых информационных 
объектах; 
• выделять главную и избыточную информацию, 
выполнять смысловое свёртывание выделенных 
фактов, мыслей; представлять информацию в 
сжатой словесной форме (в виде плана или 
тезисов) и в наглядно-символической форме (в 
виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 
понятий — концептуальных диаграмм, опорных 
конспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, 
диаграммы, тексты. 

 

Навык поиска 
информации в 
компьютерных и 
некомпьютерных 
источниках 
информации 

приобретут навык формулирования запросов и 
опыт использования поисковых машин. Они 
научатся осуществлять поиск информации в 
Интернете, школьном информационном 
пространстве, базах данных и на персональном 
компьютере с использованием поисковых сервисов, 
строить поисковые запросы в зависимости от цели 
запроса и анализировать результаты поиска. 
Обучающиеся приобретут потребность поиска 
дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной 
деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, 
организации и хранения информации на 
персональном компьютере, в информационной 
среде учреждения и в Интернете; приобретут 
первичные навыки формирования и организации 
собственного информационного пространства. 
Они усовершенствуют умение передавать 
информацию в устной форме, сопровождаемой 
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной 
форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 
изображения, звука, ссылок между разными 
информационными компонентами). 
Обучающиеся смогут использовать информацию 
для установления причинно-следственных связей и 

получат 
возможность 
научиться 
строить 
умозаключения и 
принимать 
решения на 
основе 
самостоятельно 
полученной 
информации, а 
также освоить 
опыт 
критического 
отношения к 
получаемой 
информации на 
основе её 
сопоставления с 
информацией из 
других 
источников и с 
имеющимся 
жизненным 
опытом. 



 

 

зависимостей, объяснений и доказательств фактов 
в различных учебных и практических ситуациях, 
ситуациях моделирования и проектирования. 

 
1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и 

междисциплинарных программ 
 
Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования адекватно отражают требования Стандарта, 
передают специфику образовательного процесса, соответствуют возрастным 
возможностям обучающихся. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования учитывается при оценке 
результатов деятельности образовательного учреждения, педагогических работников. 
Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования определяется по 
завершении обучения. 
В соответствии со Стандартом к числу планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы относятся: 
личностные результаты- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 
и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 
российской идентичности в поликультурном социуме; метапредметныерезультаты- 
освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 
учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 
предметные результаты- освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 
по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, 
формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 
типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 
методами и приёмами. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий основные 
планируемые результаты заключаются в формировании: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-
познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 
профильного образования. 

В сфере формирования регулятивных универсальных учебных действий 
основными планируемыми результатами являются сформированные действия 
целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать 
их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных 
путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по 
результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение. 



 

 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию. 

В сфере формирования коммуникативных универсальных учебных действий 
основными планируемыми результатами являются: 

•формирование действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 
работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 
общения и сотрудничества; 

• практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели комму-
никации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых 
средств для регуляции умственной деятельности, приобретение опыта регуляции 
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере формирования познавательных универсальных учебных действий основными 
планируемыми результатами являются: 

• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности; 

• развитие стратегий продуктивного (смыслового) чтения и работа с информацией; 
• практическое освоение методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 
аппарата, регулярное обращение в учебном процессе к использованию общеучебных 
умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 
операций. 

В результате изучения всех предметов основной школы получат дальнейшее 
развитие личностные, регулятивные и познавательные универсальные учебные 
действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ- компетентность 
обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 
формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству 
и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

1.2.З.1. Планируемые результаты формирования 
универсальных учебных действий 

 
Личностные универсальные учебные действия 
 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 
России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 
развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 
достижений и культурных традиций; 
• образ социально-политического устройства — представление о государственной 
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников; 
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры(в том числе Череповецкого района, Вологодской области) , знание 
о народах и этнических группах России; 
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 



 

 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 
конвенционального характера морали; 
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 
политическими событиями; 
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 
принятие ценности природного мира, в том числе памятников природы своего края, 
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 
ситуациях; 
• стимулирование  и развитие любознательности, интереса к технике, миру 
профессий, востребованных в регионе;  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 
сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 
страну, за героев малой Родины (С. Преминин. А.Угловский, П.И.Беляев, С.Дежнёв и 
др.); 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам (в том числе 
Вологодской области);; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 
и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 
возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика; 
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности; 
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий; 
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 
• мотивация к труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и 
духовным ценностям; 
• готовность к выбору профильного образования. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 



 

 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 
мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
• основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России,  вологжанина, любящего свою малую родину - Череповецкий 
район, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознающего ответственность за судьбу России и своей родины – Вологодской 
области; 
•  чувства прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной литературой, в том числе литературой 
Вологодского края, творчеством вологжан -    

писателей: В.Белов, Н.Рубцов, О.Фокина, А.Яшин, В. Федотов;                                                                                                               
художников: В.В. Верещагин, В.Н.Корбаков, Д.Д.Тутунджан и др. 

и музыкантов: В.А.Гаврилин, артисты Вологодской филармонии, 
музыкальный фольклор Вологодской области; 

 •  навыков использования ИКТ при подготовке к творческим проектам. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 
задачи в познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 
условия и средства их достижения; 
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ; 
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей; 
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 
и познавательных задач; 
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности; 
• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 



 

 

достижения целей. 
• грамотно использовать речевые средства и средства информационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 
познавательных задач. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 
с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 
высказывание; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. Выпускник 
получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 
сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов; 
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности; 
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 
действий и действий партнёра; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 



 

 

нормами родного языка; 
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 
процессе достижения общей цели совместной деятельности; 
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 
и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 
ограничение понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 
объёмом; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 
связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 
слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 
эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

1.2.З.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 
аккумуляторы; 
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 
технологий; 



 

 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 
завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; 
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 
специфику работы с различными экранами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 
особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 
Например, использование устройств ИКТ при подготовке презентаций, оформлении 
результатов исследовательской и проектной деятельности, личного портфолио 
обучающегося. 
 
Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 
проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 
проектной деятельности; 
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 
фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 
существенных элементов; 
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 
соответствии с поставленной целью; 
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 
фотографий; 
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 
звукозаписей; 
• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 
• осуществлять трёхмерное сканирование. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», а также во 
внеурочной деятельности. Например, создание  творческих, социальных проектов  о  
традициях  культуры  родного  края с использованием ИКТ. 
Создание письменных сообщений 
Выпускник научится: 
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма; 
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора; 
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 
участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 



 

 

высказываний в ходе обсуждения; 
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста 
и текста на иностранном языке. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма; 
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». Например, 
поэтическая мастерская  (дописать  финал романа «Дубровский», продолжение 
рассказа В.Г.Короленко «В дурном обществе); 
самостоятельная проектно-исследовательская деятельность и оформление её 
результатов в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 
проект на выбор учителя).  
 
Создание графических объектов  
Выпускник научится: 
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами; 
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать мультипликационные фильмы; 
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 
Например, разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
составление хронологической карты правления Ивана Грозного. 
 
Создание музыкальных и звуковых сообщений 
Выпускник научится: 
• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 
решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 
«Искусство», а также во внеурочной деятельности. Например, использование 
звуковых и музыкальных редакторов, программ  звукозаписи и микрофонов во время 
подготовки и проведения школьных концертов. 
 
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
Выпускник научится: 
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 
для самостоятельного просмотра через браузер; 
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 
системах глобального позиционирования; 



 

 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов; 
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 
цитировать фрагменты сообщения; 
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 
ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая 
двуязычные). Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 
предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 
«Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. Например, 
использование разного вида сообщений (диаграмм, карт, спутниковых фотографий) 
в исследовательской и проектной деятельности. 
 
Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 
аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 
возможностей Интернета; 
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 
к частной информации и информационным правам других людей.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое 
и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 
внеурочной деятельности. Например, приобщение к ценностям мировой культуры 
через иноязычные источники информации (в том числе мультимедийные), через 
участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных 
аудиовидеофорумах. 
 
Поиск и организация хранения информации 
Выпускник научится: 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг; 
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности использовать различные определители; 
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 
Интернете. 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать и заполнять различные определители; 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 
деятельности. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 
Например,  нахождение  дополнительные источники информации на бумажных и 
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете. 
 
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  
Выпускник научится: 
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 
числе статистической и визуализации; 
• строить математические модели; 
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 
измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 
помощью визуализации; 
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. Примечание: 
результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 
«Обществознание», «Математика». Например, приобретение опыта исследования 
свойств планиметрических фигур, анализа частных случаев взаимного расположения 
окружностей и прямых с помощью компьютерных программ 
Моделирование, проектирование и управление 
Выпускник научится: 
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью; 
• моделировать с использованием средств программирования; 
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 
организовывать своё время с использованием ИКТ. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 
автоматизированного проектирования. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 
предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 
Информационная безопасность. 
 
Выпускник научится: 
осуществлять защиту информации от компьютерных вирусов с помощью 
антивирусных программ; 
соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет. 
Выпускник получит возможность научиться: 

использовать полезные ресурсы сети Интернет и отказываться от 
использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 
образования или нежелательно. 
 

I.2.3.3. Планируемые результаты реализации программы Основы учебно-
исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 



 

 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 
опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 
исполнение алгоритма; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 
границ применимости модели/теории; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 
историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 
интерпретация фактов; 
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 
и социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 
возможностей, математическое моделирование; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 
общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства; 
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта. 

1.2.З.4. Планируемые результаты освоения программы 
Основы смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 
общему смыслу текста; 
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 



 

 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 
находить необходимую единицу информации в тексте); 
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
— определять назначение разных видов текстов; 
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 
информацию; 
— различать темы и подтемы специального текста; 
— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 
теме; 
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 
частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 
другому; 
• интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 
характера; 
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
— делать выводы из сформулированных посылок; 
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 
языковых средств и структуры текста). 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 
— находить доводы в защиту своей точки зрения; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, 
а в целом — мастерство его исполнения; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 
них противоречивую, конфликтную информацию; 
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения 
о полученном сообщении (прочитанном тексте). 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 
конфликтной ситуации. 

 1.2.3.5. Русский язык. 
 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных 
целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
 
Речевая деятельность 
Аудирование 
Выпускник научится: 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной 
задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 
основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 
официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную 
и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-
делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 
изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать 
её в устной форме. 

 
Чтение 
Выпускник научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 
ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 



 

 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 
просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного 
текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 
анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 
принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 
точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, 
текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 
собственную точку зрения на решение проблемы. 

 
Говорение 
Выпускник научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том 

числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-
этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, 
связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 
коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 
(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой 
рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 
учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 
материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных 
условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 
этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 
реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-
научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 
успешности в достижении прогнозируемого результата 

 
Письмо  
Выпускник научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое 



 

 

сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные 
темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, 
доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 
сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 
языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 
языковых средств. 

 
Текст 
Выпускник научится: 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 
предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 
содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 
стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), 
официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом 
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 
употребления в них языковых средств; 

• создавать публицистические тексты о памятниках культуры (истории) 
своей местности, об истории своего края; 

• создавать рецензию на литературное произведение, спектакль, кинофильм.   
 
Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 
литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 
уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-
научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи 
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, 
интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, 
заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 
разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и 
типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, 
интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, 
заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 
разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; 
тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 



 

 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 
функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным 
требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 
точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 
синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 
(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного 
стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, 
деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, 
информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 
принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 
соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, 
писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, 
и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 
аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 
коммуникативных задач; 

• выполнять проекты по выбору обучающегося, в том числе на темы 
регионального характера. 

 
Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и 

мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, 
просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 
характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов (исследовавших русский 

язык, в том числе и в Вологодской области) в развитие русистики. 
 
Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
 
Морфемика и словообразование 



 

 

Выпускник научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования; 
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 
слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные 

гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных 

и этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 
 
Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 
прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или 
пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску 
слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении 

слова (метафора, эпитет, олицетворение); 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и 
использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 

языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 
употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового 
стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 
слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 
мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 



 

 

Морфология 
Выпускник научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 

части речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 
употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового 
стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 
трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 
различных видах деятельности. 

 
Синтаксис 
Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и 

их виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 
употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-
делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с 
точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 
выразительности речи. 

 
 
Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов) (в том числе и на текстах вологодских 
поэтов и писателей); 



 

 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 
процессе письма. 

 
Язык и культура 
Выпускник научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения 

в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 
лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 
деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка; 
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 
 

1.2.3.6. Литература. 
 

Устное народное творчество 
 
Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, (в том числе собранные на территории 
Вологодской области), обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 
образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 
общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других 
искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 
развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 
формирования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 
былин, видеть черты национального характера своего народа в героях народных 
сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 
творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 
письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 
народных сказок художественные приёмы; 



 

 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 
определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 
фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 
предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное 
с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая 
свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 
сюжетные линии; 

 
• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты национального характера; 
• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов 

на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 
• познакомиться с творчеством вологодских поэтов и писателей: 

Н.М.Рубцова (Стихотворения «Звезда полей», «В горнице».), И Северянина 
(Стихотворение «Запевка»); 

посетить экскурсии по творчеству вологодских поэтов и писателей: 
К.Н.Батюшкова (Дом-музей Батюшкова, Вологда; Усадьба Батюшкова К.Н. п. 
Даниловское Устюженского района); 

Н.Рубцова (Филиал Вологодского музея-заповедника г.Вологда, ул. Герцена, 
36; Дом-музей Н.М.Рубцова с. Никольское, Тотемский район, Вологодская обл.); 

А.Я.Яшина (Историко-мемориальный музей А.Я.Яшина, г.Никольск, 
Вологодской обл. 

И.Северянина (Литературный музей д.Владимировка, Череповецкого района) 
В.Т. Шаламова,  
С.Орлова (Музей поэта С.Орлова, г. Белозерск, улица Дзержинского, 12 

Вологодская обл.); 
А.Башлачева (Музей Александра Башлачёва, г.Череповец) . 
 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 
 
Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 
анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 
ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 
художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения (в 
том числе вологодских авторов); 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 
отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 
вступать в диалог с другими читателями; 



 

 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 
характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными 
способами её обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, 
выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 
характера, реферат, проект): 

5 класс: 
- Проекты: «Загадки», «Пословицы и поговорки», «Сочиняем сказку», 

«Диафильм по стихотворению Бородино М.Ю.Лермонтова», «Поэзия и проза 20- 
века о родной природе», «Откуда есть пошла славянская письменность…». 

-Заочная (виртуальная) экскурсия на родину писателей и поэтов или по 
описанным в произведениях городам: «Бунинский Елец», «Литературный Орел». 

- Интегрированная мастерская способствует осуществлению 
межпредметных связей: урок литературы, истории, ИЗО, краеведения. «Последнее 
уничтожение на Бородинском поле». 

 
 
6 класс: 
- Коллективный проект: «Врата учености» (о судьбе Ломоносова, его 

вклада в науку). 
- Поэтическая мастерская: (допишите финал романа «Дубровский», 

продолжение рассказа В.Г.Короленко «В дурном обществе»), «Цветок полевой 
России» «Основные мотивы лирики М.Ю. Лермонтова». 
- Заочная (виртуальная) экскурсия на родину писателей и поэтов или по описанным 
в произведениях городам. «Украинскими дорогами Гоголя». 

 
7 класс: 
- «Исследовательский проект» А.С. Пушкин «Два чувства дивно близки 

нам…» (задание на сравнение редакций стихотворения).- Коллективный проект: 
Поэты пушкинского круга. «В.А.Жуковский и А.С.Пушкин». «Загадка 
Царскосельского лицея».- Проекты - характеристика персонажей: 
«Митрофанушка и Простакова», «Петр I и Карл XII в поэме А.С. Пушкина 
«Полтава», «Хорь и Калиныч».- Заочная (виртуальная) экскурсия на родину 
писателей и поэтов или по описанным в произведениях городам: «На родине И.С. 



 

 

Тургенева». - Интегрированная мастерская способствует осуществлению 
межпредметных связей: урок литературы, истории, ИЗО, краеведения. «Из 
истории Полтавского сражения». 

 
8 класс  
- Групповые проекты: «Снегурочка» и устное народное творчество. Москва 

А.Н.Островского. Исполнители пьесы и оперы и др.. 
- Проект- характеристика персонажей: «Центральные образы пьесы 

«Снегурочка» А.Н. Островского».  
1.2.3.7. Родной язык и родная литература 

 Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 
обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 
сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 
речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 
о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 
базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

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

Родной язык: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного 
и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 
языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 
также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 
этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 



 

 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность. 

Родная литература: 
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 
словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 
развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 
чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 
от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления. 
 
 

1.2.3.8. Иностранный язык. (английский язык) 
 
Коммуникативные умения 
Говорение.  
Диалогическая речь 
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 
неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; 
о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы); 
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 
текст/ключевые слова/план/вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 
своё отношение к прочитанному/прослушанному; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 



 

 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 
в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих незнакомые слова; 
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 
основного содержания воспринимаемого на слух текста. 
Чтение 
Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений, в том 
числе развивать навыки ознакомительного чтения на материалах по 
Вологодской области: об известных людях Вологодской области, 
олимпийских чемпионах Вологодской области; достопримечательностях 
Череповецкого района: о музеях Вологодской области: музее Эйнштейна 
(г.Вологда), музее кружева (г.Вологда), музее имени Верещагина 
(г.Череповец), музее природы (г.Череповец); 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 
информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 
основном на изученном языковом материале; 
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 
словообразовательным элементам, по контексту; 
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста; 
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письменная речь 
Выпускник научится: 
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка; 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 



 

 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 
Орфография 
Выпускник научится правильно писать изученные слова. 
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 
буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 
пределах тематики основной школы; 
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 
• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 
словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 
пределах тематики основной школы; 
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 
(артиклям, аффиксам и др.); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно -значимом контексте; 
• распознавать и употреблять в речи: 
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 
— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last 
year); 
— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 
— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 
— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени; 
— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 
правилу и исключения; 
— имена существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 



 

 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 
вопросительные местоимения; 
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 
(many/much, few/a few, little/a little); 
— количественные и порядковые числительные; 
— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 
Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 
— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 
Simple Passive; 
— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 
Future, to be going to, Present Continuous; 
— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite 
him to our school party); 
— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, 
could). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 
for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 
союзами who, which, that; 
• распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; 
neither ... nor; 
• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II 
— If I were you, I would start learning French); 
• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past 
Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 
• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, 
Present Perfect Passive; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

1.2.3.9. Второй иностранный язык (немецкий язык) 
Выпускник научится:  
 вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-  
 
побуждение действию, диалог-обмен мнениями;  
 строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или 
зрительную наглядность;  

 воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с 
разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в 
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста;  

 читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с  
 
различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в  
зависимости от коммуникативной задачи);  
 делать выписки из текста для их дальнейшего использования в  
 
собственных высказываниях;  
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими  
 праздниками, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указать 
имя, фамилия, пол, гражданство, адрес);  

 писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец  
 



 

 

(сообщать краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о  
нем; выражать благодарность);  
 владеть лексическими единицами, обслуживающими новые темы,  
 
проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 

около 1000 единиц; лексические единицы включают устойчивые  
словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета;  
 владеть конкретными грамматическими явлениями;  
 осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 
языка;  

 знать о значении родного и иностранных языков в современном мире;  
 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  
 использовать в качестве опоры при порождении собственных  
 
высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь;  
 прогнозировать содержание текста на основе заголовка,  
 
предварительно поставленных вопросов;  
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  
 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств.  
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 
 употреблять лексику и владеть реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 
праздников), распространенные образцы фольклора;  

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей  
страны и стран, говорящих на немецком языке; об особенностях их образа  
жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях,  
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых  
произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном  
языке;  
 уметь представлять родную страну и культуру на иностранном  
 
языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях  
повседневного общения;  
 работать с информацией: сокращение, расширение устной и  
 
письменной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации;  
 работать с разными источниками на иностранном языке:  
 
справочными материалами, словарями, интернет - ресурсами, литературой;  
 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома;  
 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  
 семантизировать слова на основе языковой догадки;  
 осуществлять словообразовательный анализ слов;  
 выборочно использовать перевод;  



 

 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями 
 

1.2.3.10. История  
История Древнего мира 
Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении 
человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 
древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира; 
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», 
«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп 
населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, 
свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 
• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 
искусства; 
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 
и различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 
древних обществ в мировой истории. 
История Средних веков 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 
развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 
истории; 
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и 
др.; 
• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья; 
• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 
Средних веков; 
• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.); 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 
веков. 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 
Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 
памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём 
заключаются их художественные достоинства и значение. 
История Нового времени 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 
как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально - экономического 
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — 
походов, завоеваний, колонизации и др.; 
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 
и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; 
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 
общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 
г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 
Нового времени; 
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в Новое время; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора 
и др.); 
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 
заключались общие черты и особенности; 
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.  
Новейшая история 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 
эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — 
начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее 
время; 
• использовать историческую карту как источник информации о территории России 



 

 

(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-
экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, 
местах крупнейших событий и др.; 
• анализировать информацию из исторических источников - текстов, материальных и 
художественных памятников новейшей эпохи; 
• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 
различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) 
ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и 
художественной культуры новейшей эпохи; 
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе; 
• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 
России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития 
культуры в ХХ — начале XXI в.; 
• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 
России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств 
и др.); 
• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 
новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 
исторические ситуации и события; 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 
XXI в. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 
• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора 
и др.); 
• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 
литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 
рефератов, презентаций и др.; 
• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 
края в ХХ — начале XXI в. 

1.2.3.11. Обществознание 
Человек в социальном измерении 
Выпускник научится: 
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 
природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 
личности; 
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 
верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 
опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 
• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 
жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 
• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 
• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 
различий в поведении мальчиков и девочек; 
• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 
отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 
людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 
• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 



 

 

человека и общества. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 
образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 
безопасности жизнедеятельности; 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
социальных параметров личности; 
• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 
личности. 
Ближайшее социальное окружение 
Выпускник научится: 
• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 
семейных традиций и обычаев; 
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 
информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 
различного типа и знаковой системы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
семейных конфликтов. 
Общество — большой «дом» человечества 
Выпускник научится: 
• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 
• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 
общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 
общественного прогресса; 
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни; 
• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 
собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 
различий в обществе; 
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни; 
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 
основные направления общественного развития. 
Общество, в котором мы живём 
Выпускник научится: 
• характеризовать глобальные проблемы современности; 
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 
Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные 
Конституцией Российской Федерации; 
• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 
гражданина страны; 
• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 
мира из адаптированных источников различного типа. 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 
происходящие в современном обществе; 
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 
мире. 
Регулирование поведения людей в обществе 
Выпускник научится: 
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 
регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 
коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека 
и достойного гражданина; 
• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 
• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 
позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения 
и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законом; 
• использовать знания и умения для формирования способности к личному 
самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 
самоконтролю. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 
моральных устоев на развитие общества и человека; 
• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 
прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и 
правовую оценку; 
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в 
их становление и развитие. 
Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 
основанного на уважении к закону и правопорядку; 
• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 
собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 
ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 
Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения 
гражданско-правовых споров; 
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 
определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 
• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 
ответственности несовершеннолетних; 
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 
применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 
возможный вклад в их становление и развитие; 



 

 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 
средствами; 
• использовать знания и умения для формирования способности к личному 
самоопределению, самореализации, самоконтролю. 
Мир экономики 
Выпускник научится: 
• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 
• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 
экономические явления и процессы, сравнивать их; 
• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 
государства в регулировании экономики; 
• характеризовать функции денег в экономике; 
• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 
явления и процессы; 
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 
адаптированных источников различного типа; 
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 
вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 
социальный опыт. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 
информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 
с описанием состояния российской экономики. 
Человек в экономических отношениях 
Выпускник научится: 
• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 
экономические явления, сравнивать их; 
• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 
экономической деятельности; 
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 
• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 
обществе; 
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 
адаптированных источников различного типа; 
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 
вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 
социальный опыт. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 
жизни, с опорой на экономические знания; 
• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 
поведения потребителя; 
• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 
с описанием состояния российской экономики. 
Мир социальных отношений 
Выпускник научится: 
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 
основные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных 
распознавать основные социальные общности и группы; 



 

 

• характеризовать основные социальные группы российского общества^распознавать их 
сущностные признаки; 
• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 
• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений 
в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 
• характеризовать собственные основные социальные роли; 
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 
обществе; 
• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 
публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 
использовать для решения задач; 
• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 
статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 
общества; 
• проводить несложные социологические исследования. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 
историзма; 
• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 
структуры и социальных отношений в современном обществе; 
• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 
получаемую из различных источников. 
Политическая жизнь общества 
Выпускник научится: 
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 
полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 
• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 
обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 
• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 
демократического политического устройства; 
• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 
прошлого и современности; 
• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 
проявления роли избирателя; 
• различать факты и мнения в потоке политической информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 
укреплении нашего государства; 
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 
обоснованные выводы. 
Культурно-информационная среда общественной жизни 
Выпускник научится: 
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 
• распознавать и различать явления духовной культуры; 
• описывать различные средства массовой информации; 
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 
развития культуры из адаптированных источников различного типа; 
• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 
духовной сфере, формулировать собственное отношение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 
культуры; 
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 
современных условиях; 



 

 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 
Человек в меняющемся обществе 
Выпускник научится: 
• характеризовать явление ускорения социального развития; 
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
• описывать многообразие профессий в современном мире; 
• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 
• извлекать социальную информацию из доступных источников; 
• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 
• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 
общественной жизни; 
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

1.2.3.12. География 
Источники географической информации 
Выпускник научится: 
• использовать различные источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой 
для решения учебных и практико-ориентированных задач; 
• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 
инструментальных) зависимости и закономерности; 
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам разного содержания; 
• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 
географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 
• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 
использованием разных источников географической информации; 
• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 
навигационных приборов; 
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 
карты; 
• строить простые планы местности; 
• создавать простейшие географические карты различного содержания; 
• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 
программ. 
Природа Земли и человек 
Выпускник научится: 
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств 
и проводить их простейшую классификацию; 
• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 
объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 
• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 
высоты, направления и скорости течения водных потоков; 



 

 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 
• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 
практического использования географических знаний в различных областях 
деятельности; 
• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и СМИ; 
• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 
Население Земли 
Выпускник научится: 
• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 
динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 
• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 
• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 
• проводить расчёты демографических показателей; 
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 
населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 
человечества, стран и регионов; 
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 
связанное с изучением населения. 
Материки, океаны и страны 
Выпускник научится: 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 
регионов и отдельных стран; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 
• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 
населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 
происходящих в географической оболочке; 
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата; 
• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 
для отдельных регионов и стран; 
• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 
территорий в связи с природными и социально -экономическими факторами. 
Особенности географического положения России 
Выпускник научится: 
• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 
экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 



 

 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей 
на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 
времени территорий с контекстом из реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 
системы. 
Природа России 
Выпускник научится: 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 
природы страны и отдельных регионов; 
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 
• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий России; 
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 
природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 
страны, связанных с глобальными изменениями климата; 
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов. 
Население России 
Выпускник научится: 
• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения России, отдельных регионов и стран; 
• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 
структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 
различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 
• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 
языковому и религиозному составу; 
• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 
размещения населения России и её отдельных регионов; 
• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 
процессов или закономерностей; 
• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 
изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 
человеческого капитала; 
• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 
Хозяйство России 
Выпускник научится: 



 

 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 
хозяйства; 
• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 
предприятий по территории страны; 
• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 
России; 
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. Районы 
России 
Выпускник научится: 
• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 
страны; 
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
страны; 
• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-
экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 
связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и 
их частей; 
• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 
отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией; 
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 
природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 
территории России. 
Россия в современном мире 
Выпускник научится: 
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 
стран; 
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 
человечества; 
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.3.13. Математика. Алгебра. Геометрия. 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
Выпускник научится: 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 
зависимости от конкретной ситуации; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 



 

 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 
процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчёты. 
Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 
от 10; 
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 
привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
Действительные числа 
Выпускник научится: 
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
Выпускник получит возможность: 
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; о роли вычислений в практике; 
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 
(периодические и непериодические дроби). 
Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится: 
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближёнными значениями величин. 
Выпускник получит возможность: 
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить 
о погрешности приближения; 
• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных. 
Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 
задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 
показателями и квадратные корни; 
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 
правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
• выполнять разложение многочленов на множители. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 
широкий набор способов и приёмов; 
• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 
разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наимень-шего значения 
выражения). 
Уравнения  
Выпускник научится: 
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 
уравнений с двумя переменными; 
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 
• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 
решения систем уравнений с двумя переменными. 



 

 

Выпускник получит возможность: 
• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 
уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 
математики, смежных предметов, практики; 
• применять графические представления для исследования уравнений, систем 
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 
Неравенства 
Выпускник научится: 
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 
неравенства, свойства числовых неравенств; 
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 
неравенства с опорой на графические представления; 
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 
неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 
предметов, практики; 
• применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 
Основные понятия. Числовые функции 
Выпускник научится: 
• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 
обозначения); 
• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 
основе изучения поведения их графиков; 
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 
явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 
исследования зависимостей между физическими величинами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 
• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса. 
Числовые последовательности 
Выпускник научится: 
• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 
обозначения); 
• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 
аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 
числе с контекстом из реальной жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 
членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 
уравнений и неравенств; 
• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 
аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую 
— с экспоненциальным ростом. 
Описательная статистика 
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 
статистических данных. 
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 
данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 
представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 
Случайные события и вероятность 



 

 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 
события. 
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 
экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации 
их результатов. 
Комбинаторика 
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 
или комбинаций. 
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 
комбинаторных задач. 
Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры; 
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 
пирамиды, цилиндра и конуса; 
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры 
и наоборот; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность: 
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных 
из прямоугольных параллелепипедов; 
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
Г еометрические фигуры 
Выпускник научится: 
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 
взаимного расположения; 
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
конфигурации; 
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 
углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 
отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 
• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов; 
• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними и применяя изученные методы доказательств; 
• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 
помощью циркуля и линейки; 
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Выпускник получит возможность: 
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 
мест точек; 
• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 
движения при решении геометрических задач; 
• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 
• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 
методом подобия; 
• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ; 
• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на 
плоскости», «Построение отрезков по формуле». 



 

 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 
нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 
меры угла; 
• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, трапеций, 
кругов и секторов; 
• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 
длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 
параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности; 
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 
решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
Координаты 
Выпускник научится: 
• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 
отрезка; 
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
Выпускник получит возможность: 
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 
случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 
при решении задач на вычисления и доказательства». 
Векторы 
Выпускник научится: 
• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 
• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 
разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 
при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 
• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 
устанавливать перпендикулярность прямых. 
Выпускник получит возможность: 
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 
решении задач на вычисления и доказательства». 

1.2.3.14. Физика  
Механические явления 
Выпускник научится: 
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 
равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 
равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления 
твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 
равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 
• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 



 

 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 
частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами; 
• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 
законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 
Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 
закона и его математическое выражение; 
• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчёта; 
• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 
связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 
скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 
распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 
формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 
явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 
экологических последствий исследования космического пространства; 
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 
импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 
законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 
оценивать реальность полученного значения физической величины. 
Тепловые явления 
Выпускник 
научится: 
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 
кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 
теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами; 



 

 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 
сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение; 
• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 
связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 
температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 
теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины 
и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 
сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях; 
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 
процессах) и ограниченность использования частных законов; 
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 
аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 
Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 
взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 
прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия 
света; 
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами; 
• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 
цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 
отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение; 
• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 
закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 
вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 
формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 
соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 
величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 
Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях; 
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и 
др.); 
• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 
фактов; 
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 
величины. 
Квантовые явления 
Выпускник научится: 
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 
радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 
• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при 
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 
величины; 
• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 
массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 
• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 
ядра; 
• приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 
(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения 
норм экологического поведения в окружающей среде; 
• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 
понимать принцип действия дозиметра; 
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 
электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 
управляемого термоядерного синтеза. 
Элементы астрономии 
Выпускник научится: 
• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 
Солнца и планет относительно звёзд; 
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 
Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при 
наблюдениях звёздного неба; 
• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 



 

 

звезды с её температурой; 
• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.3.15. Информатика 
Информация и способы её представления 
Выпускник научится:  
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», а также понимать разницу между употреблением этих терминов в 
обыденной речи и в информатике;  

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

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице;  
• использовать основные способы графического представления числовой 

информации.  
Выпускник получит возможность:  
• познакомиться с примерами использования формальных (математических) 

моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и 
его натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) 
моделью объекта/явления и его словесным (литературным) описанием;  

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

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

• познакомиться с двоичной системой счисления;  
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными кодами.  
Основы алгоритмической культуры  
Выпускник научится:  
• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система 

команд»; понимать различие между непосредственным и программным управлением 
исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, 
описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 
(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, 
возможность возникновения отказа при выполнении команды);  

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 
записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования);  

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

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 
вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин;  

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы 
и простые величины;  

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 
задач в выбранной среде программирования, в том числе на материалах о 
Вологодской области и Череповецком районе. 

Выпускник получит возможность:  
• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами;  



 

 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 
учебы и вне её.  

Использование программных систем и сервисов  
Выпускник научится:  
• базовым навыкам работы с компьютером;  
• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 
редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 
электронные энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с 
различными программными системами и сервисами указанных типов; умению 
описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 
терминологии.  

Выпускник получит возможность:  
• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом;  
• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 
• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и 
медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.).  

Работа в информационном пространстве  
Выпускник научится:  
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования Интернет-

сервисов при решении учебных и внеучебных задач;  
• организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, Интернет-сервисов и т. п.;  
• основам соблюдения норм информационной этики и права.  
Выпускник получит возможность:  
• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интернете;  
• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с 
возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности 
источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. 
п.);  

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты;  

• получить представление о тенденциях развития ИКТ.  
 

1.2.3.16. Биология 
Живые организмы 
Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 
объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 
наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты 
и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 
изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 
выявлять взаимосвязи); 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 



 

 

человека в природе. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами; 
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 
выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 
• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы); 
• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 
одной формы в другую; 
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе. 
Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 
человека, их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 
наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 
изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 
млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 
организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, 
тканей, органов, систем органов и их функциями; 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 
организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 
риска на здоровье человека. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 
заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 
организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 
организма; 
• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
• реализовывать установки здорового образа жизни; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других людей; 
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 
человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека. 
Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 
• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 
закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 
экосистемы своей местности; 
• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 
изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 



 

 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 
отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических 
систем и биологических процессов; 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах 
и биосфере; 
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 
экологических проблем. 

1.2.3.17. Химия 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Выпускник научится: 
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 
существенные признаки; 
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества; 
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя 
знаковую систему химии; 
• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 
химических реакций с помощью химических уравнений; 
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 
массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 
значимости; 
• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 
человека) простых веществ — кислорода и водорода; 
• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 
соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 
веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 
проведении наблюдений и опытов; 
• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 
окружающей природной среде; 
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 
• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 
исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ; 
• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 
письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 
литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 
зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 
• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 
использования различных веществ. 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 



 

 

Менделеева. Строение вещества 
Выпускник научится: 
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 
гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 
упорядоченности научных знаний; 
• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 
элементов; 
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 
электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 
системы, а также калия и кальция; 
• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 
неполярную и металлическую; 
• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 
связями разного вида; 
• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 
ионных, атомных, молекулярных, металлических; 
• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 
элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 
• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 
периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 
деятельность учёного; 
• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 
• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 
полемики, преодоления трудностей и сомнений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 
• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 
для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 
• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 
истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона 
как одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки 
и техники. 
Многообразие химических реакций 
Выпускник научится: 
• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному 
из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 
реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 
поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 
степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 
4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 
• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные 
и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно - 
восстановительных реакций; 
• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 
веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 
превращений неорганических веществ различных классов; 
• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 



 

 

химической реакции; 
• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 
индикаторов; 
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 
веществ отдельных катионов и анионов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 
уравнениям; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 
основными классами неорганических веществ; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 
химической реакции; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 
химического равновесия. 
Многообразие веществ 
Выпускник научится: 
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 
классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 
• составлять формулы веществ по их названиям; 
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 
окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости 
кислот, оснований и солей; 
• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 
веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 
второго и третьего периодов; 
• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 
основных, амфотерных; 
• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 
неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 
веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 
• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-
восстановительных реакциях; 
• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 
предложенным схемам реакций; 
• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 
классов неорганических веществ; 
• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 
водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 
соответствующих реакций. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 
состав; 
• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 
вещество — оксид — гидроксид — соль; 
• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 
• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 
получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 
• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 
веществ в природе; 
• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 



 

 

имеющих важное практическое значение. 
1.2.3.18. Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 
Выпускник научится: 
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 
искусства с наукой и религией; 
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 
человеку, природным и социальным явлениям; 
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-
творческой деятельности, создавать выразительные образы.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 
произведении искусства; 
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 
«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания 
на практике; 
• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
Выпускник научится: 
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 
представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 
автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 
отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 
поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 
отрицательных сторон жизни в художественном образе; 
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 
человека; 
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 
этического над эстетическим. 
Язык пластических искусств и художественный образ 
Выпускник научится: 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 
• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 
выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 
линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 



 

 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента; передавать в собственной художественно -творческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 
учётом местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 
одноклассников; 
• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 
художественной выразительности, соответствующие замыслу; 
• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 
архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.  
Виды и жанры изобразительного искусства 
Выпускник научится: 
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 
замысла; 
• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 
исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно - творческой 
деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с 
ними для передачи собственного замысла. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 
• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 
Изобразительная природа фотографии, театра, кино 
Выпускник научится: 
• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины 
и нехудожественной фотографии; 
• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 
школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для 
школьного фильма); 
• применять компьютерные технологии в собственной художественно -творческой 
деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 
• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 
• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 
сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 
• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 
художественного фильма. 

1.2.3.19. Музыка 
Музыка как вид искусства 
Выпускник научится: 
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 
отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 
единстве с его формой; 
• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 
искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 
красок), различать особенности видов искусства; 
• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 
художественно-творческой деятельности. 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, 
музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 
концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая 
их с художественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 
Выпускник научится: 
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 
стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 
развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 
высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 
• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 
музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 
произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 
интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 
• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 
драматургии исследовательскую деятельность художественно -эстетической 
направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных 
с практическим музицированием. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 
досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении 
концертов, театров и др.; 
• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 
деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 
театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 
Музыка в современном мире: традиции и инновации 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 
поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 
событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 
специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 
композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 
балета, концертные залы, музеи); 
• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 
музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская 
и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 
зарубежное музыкальное искусство XX в.); 
• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 
творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 
музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 
инструментах и поиска информации в музыкально -образовательном пространстве сети 
Интернет. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 
нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах 
музыкального искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в 
ситуации выбора; 
• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 
окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 
полученную из других источников. 

1.2.3.20. Технология 
Индустриальные технологии 



 

 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 
Выпускник научится: 
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 
осуществления выбранной технологии; 
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 
разрабатываемых объектов; 
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 
объектов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 
информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 
различных технических объектов; 
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 
объектов, имеющих инновационные элементы. 
Электротехника 
Выпускник научится: 
• разбираться в адаптированной для школьников технико -технологической информации 
по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются 
при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 
составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 
• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 
электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 
аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 
• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 
Технологии ведения дома 
Кулинария 
Выпускник научится: 
• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 
варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 
различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 
рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 
приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 
углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 
рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 
пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 
• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 
продуктов в домашних условиях; 
• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 
• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 
• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы 
на окружающую среду и здоровье человека. 
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Выпускник научится: 
• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 
декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 



 

 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 
• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 
использованием традиций народного костюма; 
• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 
исправлять дефекты швейных изделий; 
• выполнять художественную отделку швейных изделий; 
• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 
промыслов; 
• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 
Сельскохозяйственные технологии 
Технологии растениеводства 
Выпускник научится: 
• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды 
сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 
учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной 
техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 
• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном 
хозяйстве с учётом севооборотов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых 
видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и 
школьного учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других 
источников информации, в том числе Интернета; 
• планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на 
учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать 
основные экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать 
возможности предпринимательской деятельности на этой основе; 
• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного 
производства в своём селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ и 
проектов социальной направленности. 
Технологии животноводства 
Выпускник научится: 
• осуществлять простейшие технологические процессы сезонного получения 
животноводческой продукции (выращивание и откорм молодняка сельскохозяйственной 
птицы, кроликов, овец и коз) в летний период; 
• понимать структуру полного технологического цикла получения животноводческой 
продукции и значение каждого элемента технологии (содержание животных, кормление, 
разведение, ветеринарная защита, непосредственное получение продукции: доение, 
стрижка шерсти, сбор яиц и др.); 
• находить необходимую информацию и выполнять простые расчёты, связанные с 
получением животноводческой продукции в личном подсобном хозяйстве или на 
школьной мини-ферме (размер поголовья, площадь помещения, необходимое 
количество кормов и др.); 
оценивать влияние технологических процессов животноводства на окружающую среду 
и здоровье человека. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• планировать простейший технологический процесс и объём производства продукции 
животноводства в личном подсобном хозяйстве или на школьной мини - ферме на 
основе потребностей семьи или школы; 
• составлять с помощью учебной и справочной литературы простые рационы 
кормления, определять необходимое количество кормов; 
• находить и анализировать информацию о проблемах животноводства в своём селе, 
формулировать на её основе темы проектов социальной направленности. 



 

 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 
Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 
формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 
итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 
составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства 
реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и 
результаты выполнения проекта; 
• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 
проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 
проектные материалы; представлять проект к защите. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 
норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и 
организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 
• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 
примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 
вариант рекламы для продукта труда. 
Современное производство и профессиональное самоопределение  
Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и 
путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих 
интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям 
и их востребованностью на региональном рынке труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• планировать профессиональную карьеру; 
• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 
• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 
• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 
деятельности. 

1.2.3.21. Физическая культура 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 
этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 
современном обществе; 
• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек; 
• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 
излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 
физических упражнений, развития физических качеств; 
• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 
режим дня и учебной недели; 
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 
условий; 
• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр; 



 

 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов(в том числе спортсменов-вологжан), принёсших славу 
российскому спорту; 
• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится: 
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 
• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 
по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 
их; 
• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 
• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 
двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 
развития и физической подготовленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности; 
• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 
бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность; 
• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа. 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности; 
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации); 
• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений; 
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 
технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 
дистанций (для снежных регионов России); 
• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 
способов; 
• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 



 

 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 
имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега; 
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 

1.2.3.22. Основы безопасности жизнедеятельности 
Основы безопасности личности, общества и государства  
Основы комплексной безопасности 
Выпускник научится: 
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 
экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания (Череповецкий 
район); 
• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 
ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 
последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 
окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 
• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 
опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности населения страны (в том числе п. Малечкино)  в 
современных условиях; 
• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 
безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 
пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 
неблагоприятной окружающей среды; 
• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 
проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 
обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе (в Череповецком 
районе, в п. Малечкино); 
• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 
Федерации (региона) в области безопасности и обосновывать их значение для 
обеспечения национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на 
примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на национальную безопасность Российской Федерации (в Череповецком 
районе, п.Малечкино); 
• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 
характерным признакам; 
• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны (родного края); 
• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних 
и внутренних угроз. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 



 

 

Выпускник научится: 
• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 
взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 
необходимостью обороны государства от внешних врагов; 
• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 
защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных 
подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для 
защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 
• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные 
на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 
обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные 
обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 
• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 
МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают 
немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ (в Вологодской 
области, в п. Малечкино), по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; 
• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 
основные мероприятия, которые она в себя включает; 
• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 
районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации (в Череповецком районе); 
• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 
современных технических средств для информации населения о чрезвычайных 
ситуациях; 
• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 
эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 
• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 
поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 
• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийноспасательных 
работах в очагах поражения; 
• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 
работ; 
• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 
районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 
библиотеке и др.), дома. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 
защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; 
• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 
обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени»; 
• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 



 

 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 
• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  
Выпускник научится: 
• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 
деятельности; 
• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 
серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 
• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 
противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса 
мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 
• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 
формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 
• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 
идеологии терроризма и экстремизма; 
• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 
террористической и экстремистской деятельности; 
• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 
идеологии насилия; 
• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 
террористическую деятельность; 
• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 
экстремизму и терроризму; 
• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве 
для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений 
общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам 
экстремистской и террористической деятельности. 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового образа жизни 
Выпускник научится: 
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 
индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 
совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье 
и здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 
• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 
соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 
личного здоровья; 
• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 
характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 
ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 
• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 
здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 
обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 
• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 
описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 
Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 
обеспечения демографической безопасности государства. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) 
для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, 
физической и социальной составляющих. 



 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Выпускник научится: 
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 
быту, и их возможные последствия для здоровья; 
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 
будет своевременно оказана первая помощь; 
• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 
средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 
действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 
часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 
различать её средства в конкретных ситуациях; 
• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения 
в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 
паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 
при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. Планируемые 
результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на уровне 
основного общего образования с примерами заданий для итоговой оценки достижения 
планируемых результатов представлены в Приложении к данной основной 
общеобразовательной программе основного общего образования. 

1.2.3.23. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Выпускник научится: 
• узнавать государственную символику Российской Федерации и Вологодской  
области; описывать достопримечательности столицы и святые  места родного края 
(п.Малечкино,  окрестности  Малечкинского  поселения); находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город 
Череповец, ориентироваться  по  карте  Череповецкого  района; 
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 
«ленте времени»; 
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся 
к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 
отличать реальные исторические факты от вымыслов, знать  традиции  родного  края; 
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания чувств других людей и сопереживания им; 
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе (например, А.Ехалов  
«Дорогами  Ермака», Альманах  о  наших  земляках  «Люди  и  дела», Н.Рубцов 
«Стихи») с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний; 
• решать  конфликтные  ситуации  посредством  интересов  сторон  и  
сотрудничества; 
• бережно  относиться  к  духовным  и  материальным  ценностям; 
• управлять  чувствами  как  регуляторами  морального  поведения; 
• понимать  причины  успеха  и  неуспеха  учебной  деятельности; 
• первичного  понимания  социальной  реальности  и  повседневной  жизни; 
Выпускник получит возможность научиться:  
• ознакомиться с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 
культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 



 

 

• обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, 
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 
уровне основной школы; 
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами; 
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 
тем самым чувство исторической перспективы; 
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 
учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение  окружающих. 
• овладевать  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  
жанров,  осознанно  строить  речевые  высказывания  в  соответствии  с  задачами  
коммуникации; 
• ориентироваться  в  первоначальных  представлениях  о  светской  этике,  
традиционных  религиях; 
• понимать  роль  традиционных  религий  в  культуре  своего  края,  истории  и  
современности  России; 
• осознавать  ценность  человеческой  жизни; 
• позитивно  относиться  к  базовым  ценностям  общества (человек,  семья,  
Отечество,  природа,  мир,  культура,  труд,  знания); 
• использовать  полученный  опыт  для  самостоятельного  общественного  
действия; 
• заинтересовать  родителей  культурой  и  традициями  родного  края  и  России  на  
примере  выполнения  творческих  работ; 
• создавать  творческие, социальные проекты  о  традициях  культуры  родного  
края; 
• проводить исследование о прошлом и настоящем героев малой родины и 
демонстрировать свои работы с использованием ИКТ. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 
включает описание организации и содержания государственной итоговой аттестации 
обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на 
государственную итоговую аттестацию обучающихся, и оценки проектной 
деятельности обучающихся.  

Нормативное обеспечение системы оценки 
Федеральный уровень Уровень ОУ 

- Федеральный закон "Об 
образовании в Российской 

- Устав ОУ; 
-Положение о  формах, периодичности 



 

 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
- Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации «Об 
утверждении федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего 
образования»  от 17.12.2010   № 1897 
(зарегистрирован Минюстом России  
22.12.2009 № 15785) с последующими 
изменениями 

текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации и системе 
оценки; 
 - Положение о проектной деятельности 
обучащихся; 
- Положение о портфолио достижений 
обучающихся 5-9 классов; 
. 
 

 
Система оценки достижения планируемых результатов ООП представляет 

собой один из механизмов управления реализацией основной образовательной 
программы основного общего образования и выступает как неотъемлемая часть 
обеспечения качества образования. Акцент делается на формирующем оценивании и 
экспертной качественной оценке со стороны взрослого, в том числе и педагога. 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее - Система оценки) 
является инструментом реализации требований Стандарта к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования и направлена 
на обеспечение качества основного образования в МОУ «Малечкинская школа». 
Основными функциями Системы оценки являются: 

- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы основного общего образования; 

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 
с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений учащихся 
(с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных 
учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и 
аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 
развития системы образования разного уровня. 

Особенностями Системы оценки в МОУ «Малечкинская школа» являются: 
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 
- использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 
оценки;  

-уточнение и освоение содержательной и критериальной базы оценивания 
путем вовлечения педагогов и обучающихся в осознанную текущую оценочную 
деятельность, которая согласовывается с внешней оценкой; 

- оценка успешности учащихся в освоении содержания отдельных 
учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося 
в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений учащихся; 
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 
- использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений, 
сочетание накопленной и итоговой оценки; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или 
устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 



 

 

Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся. 
Промежуточная аттестация представляет собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 
Промежуточная аттестация включает в себя: 
- оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования; 
- оценку динамики формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования. 
Система внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся включает в себя: 
1. стартовую диагностику; 
2. текущую диагностику предметной и метапредметной обученности; 
3. оценку уровня сформированности личностных результатов 

образования; 
4. итоговую оценку предметной обученности; 
5. итоговую оценку метапредметной обученности. 
Результаты промежуточной аттестации: 
- представляют собой результаты внутришкольного мониторинга 

индивидуальных образовательных достижений учащихся; 
- отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач и самостоятельного выполнения 
проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 
деятельности педагогов и обучающихся и является внутренней оценкой. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 
каждым учителем-предметником, психологом и фиксируется с помощью классных 
журналов, портфолио, на бумажных и электронных носителях. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования определяется по результатам промежуточной и 
итоговой аттестации учащихся. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
необходимых для продолжения образования. Государственная итоговая аттестация 
выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 
учреждению) органами, и является внешней оценкой. 
             К внешним процедурам относятся: 
- государственная итоговая аттестации, 
- независимая оценка качества образования, 
- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 
уровней. 
Они проводятся в соответствии со статьями №92,95,97 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». 
 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 
всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьёй и школой. 



 

 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 
основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к профессиональному 
самоопределению с учётом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно - 
смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 
отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение учащимися 
личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом 
оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности Учреждения. 

Оценка достижения учащимися личностного результата образования 
осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
учащихся в большей части педагогом-психологом (при его наличии), классным 
руководителем. 

В соответствии с ФГОС ООО в текущем образовательном процессе 
оценивается уровень сформированности отдельных личностных результатов, 
которые проявляются в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 
учреждении; 

- участии в общественной жизни образовательного учреждения и 
ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

- инициативе и ответственности за результаты обучения, готовность и 
способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей 
образовательной траектории, в том числе выбор курсов, профессиональный выбор; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 
средствами различных предметов: ценности здорового и безопасного образа жизни, 
осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности уважения и 
толерантного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
вере и т.д. 

В оценке личностных результатов образования используются методы 
педагогической и психологической диагностики, анкетирование, наблюдение. 

Диагностика формирования личностных результатов обучающихся  
Личностные результаты Диагностическая база 

1. Формирование ответственного отношения к 
учению, готовности и способности 
учащихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию 

Методика изучения мотивации 
обучения школьников 5 класса 



 

 

2. Формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания 

Опросник диагностики способности 
к эмпатии (А.Мехрабиена, 
Н.Эпштейна) 
Диагностика коммуникативной 
толерантности (В.В.Бойко) 

3. Освоение социальных норм, правил поведения, 
ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества 

Диагностика нравственной 
воспитанности по методике 
М.И.Шиловой. 
Изучение ценностных ориентаций 
личности (по модификации 
методики В.А. Ядова - Р. Рокича) 

4. Формирование коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности 

Диагностика коммуникативной 
толерантности (В.В.Бойко) 

 

5. Формирование ценности здорового и безопасного 
образа жизни 

Индекс отношения к здоровью (по 
методике В. Ясвина, С. Дерябо) 

6. Осознание значения семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи 

Проективная методика «Рисунок 
семьи» 

 
 
На основе полученных результатов педагогической диагностики психолог 

основного общего образования и классный руководитель составляют 
характеристику обучающегося. В характеристике отмечаются образовательные 
достижения и положительные качества учащегося, даются педагогические 
рекомендации к выбору направлений профильного обучения и 
профессионального самоопределения. 

Оценка личностных достижений проводится в форме, не представляющей 
угрозы личности, психологической безопасности и может использоваться 



 

 

исключительно в целях личностного развития обучающихся. 
В образовательном процессе диагностируется ограниченный набор 

личностных качеств: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 
учебных действий, а также планируемых результатов, представленных в четырех 
междисциплинарных учебных программах. 
Основные объекты и предметы оценки метапредметных результатов: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка достижения обучающимися метапредметного результата образования 
осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений обучающихся. 
Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих 
процедур с использованием оценочного инструментария:  

Оценочные процедуры Инструментарий 

1. 
Стартовая 

диагностика 
Стартовая комплексная (или предметная) работа для 

оценки навыков самоорганизации и/или сотрудничества 



 

 

2 
Текущая диагностика  -Учебные исследования, проекты (критерии оценки в 

Положении о проектной деятельности) 
- Наблюдение за выполнением учебно-практических 

заданий, направленных на формирование и оценку 
коммуникативных, познавательных, регулятивных УУД 

3. 
Промежуточная 

диагностика 
-Промежуточные комплексные работы на межпредметной 

основе, направленные на оценку сформированности 
познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
основанных на работе с текстом 

- Тематические работы по всем предметам 

4. 
Итоговая 

диагностика 
Итоговая оценка 

метапредметной 
обученности 

-Итоговая комплексная работа на межпредметной основе, 
основанная на работе 

 с текстом, направленная на оценку сформированности 
познавательных, регулятивных, коммуникативных действий при 
решении учебно-познавательных, учебно-практических задач. 

- Защита итогового проекта Критерии оценки итогового 
индивидуального проекта (Положение о проектной деятельности 
обучающихся 5-9 классов) 

 
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 
процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита итогового проекта. Дополнительным источником данных 
о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить результаты 
выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 
например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 
сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные 
(способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее 
целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными в МОУ 
«Малечкинская школа»: 
а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 
программ; 
б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 



 

 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности; 
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 
(итоговую) аттестацию обучающихся; 
г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 
текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 
выносимым на государственную итоговую аттестацию. 
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы: 
• стартовой диагностики; 
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на работе с текстом; 
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 
сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем 
и воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 
целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и 
рефлексии; 
• защиты итогового индивидуального проекта. 
Особенности оценки итогового проекта 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 
методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-
познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки 
по любому учебному предмету. 
В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 
каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, 
которые, как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 
• организация проектной деятельности; 
• содержание и направленность проекта; 
• защита проекта; 
• критерии оценки проектной деятельности. 
Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, 
что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема 
проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное 
учреждение; план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с 
руководителем проекта). Образовательное учреждение может предъявить и иные 
требования к организации проектной деятельности. 
В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 
является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь 
практическую направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы 
работ и формы их представления и б) состав материалов, которые должны быть 
подготовлены по завершении проекта для его защиты. 
Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 
следующих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 



 

 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 
или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 
так и мультимедийные продукты. 
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 
его защиты, в обязательном порядке включаются: 
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 
описанных выше форм; 
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 
более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 
замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 
полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 
проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 
конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 
реализации проекта; 
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 
учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 
самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 
работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 
соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода 
и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 
результатов. 
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 
работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 
В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 
процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного 
учреждения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так 
как имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и 
продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами 
проектной деятельности. 
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 
обучающегося и отзыва руководителя. 
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 
деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно 
оценивать по следующим критериям: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 
решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 
обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 
модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 
критерий в целом 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 рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 
действий. 
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей 
познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 
представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе 
аналитического подхода. 
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной 
деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 
отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков 
проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 
обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 
выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 
деятельности. 
Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 

Критерии оценивания итогового проектов и их характеристики 
 

Ниже базового уровня 
( отметка «1», «2») 

Базовый уровень 
(отметка «3») 

Выше базового 
(отметка «4», «5») 

Критерий №1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 
Работа в целом 
свидетельствует о низкой 
способности самостоятельно 
ставить проблему и находить 
пути ее решения; не 
продемонстрирована 
способность приобретать 
новые знания и/или осваивать 
новые способы действий, 
постигать более глубокого 
понимания изученного. 
 
Неподготовленный к защите 
проект, оценивается отметкой 
«1». 

Работа в целом 
свидетельствует о способности 
самостоятельно с опорой на 
помощь руководителя ставить 
проблему и находить пути ее 
решения; 
продемонстрирована 
способность приобретать 
новые знания и/или осваивать 
новые способы действий, 
достигать более глубокого 
понимания изученного 

Работа в целом 
свидетельствует о способности 
самостоятельно ставить 
проблему и находить пути ее 
решения; продемонстрировано 
хорошее владение логическими 
операциями, навыками 
критического мышления, 
умение самостоятельно 
мыслить; продемонстрирована 
способность на этой основе 
приобретать новые знания 
и/или осваивать новые способы 
действий, достигать более 
глубокого понимания 
проблемы. Данный уровень 
оценивается отметкой «4» 
Работа свидетельствует о 
способности самостоятельно 
ставить проблему и находить 
пути ее решения; 
продемонстрировано 
свободное владение 
логическими операциями, 
навыками критического 
мышления, умение 
самостоятельно мыслить; 
продемонстрирована 
повышенная способность на 
этой основе приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать 
более глубокого понимания 
проблемы. 
Данный уровень оценивается 
отметкой «5» 

Критерий № 2. Сформированность предметных знаний и способов действий 
Ученик плохо понимает 
содержание выполненной 
работы. В работе и в ответах на 
вопросы по содержанию 
работы наблюдаются грубые 
ошибки. 
Неподготовленный к защите 
проект, оценивается отметкой 
«1». 

Продемонстрировано 
понимание содержания 
выполненной работы. В работе 
и в ответах на вопросы по 
содержанию работы 
отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано хорошее 
владение предметом проектной 
деятельности. Присутствуют 
незначительные ошибки. 
Данный уровень оценивается 
отметкой «4» 
Продемонстрировано 
свободное владение предметом 
проектной деятельности. 
Ошибки отсутствуют. 
Данный уровень оценивается 
отметкой «5» 

Критерий № 3. Сформированность регулятивных действий 
На низком уровне 
продемонстрированы навыки 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и 

Работа хорошо спланирована и 
последовательно реализована, 



 

 

определения темы и 
планирования работы. 
Работа не доведена до конца и 
представлена комиссии в 
незавершенном виде; 
большинство этапов 
выполнялись под контролем и 
при поддержке руководителя. 
Элементы самооценки и 
самоконтроля учащегося 
отсутствуют. 
Неподготовленный к защите 
проект, оценивается отметкой 
«1». 

планирования работы. 
Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; 
некоторые этапы выполнялись 
под контролем и при 
поддержке руководителя. При 
этом проявляются отдельные 
элементы самооценки и 
самоконтроля учащегося 

своевременно пройдены 
большинство этапов 
обсуждения и представления. 
Контроль и коррекция 
осуществлялись с помощью 
руководителя проекта. 
Данный уровень оценивается 
отметкой «4». 
Работа тщательно 
спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы 
обсуждения и представления. 
Контроль и коррекция 
осуществлялись 
самостоятельно Данный 
уровень оценивается отметкой 
«5». 

Критерий № 4. Сформированность коммуникативных действий 
На низком уровне 
продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы 
и пояснительной записки, а 
также подготовки простой 
презентации. 
Неподготовленный к защите 
проект, оценивается отметкой 
«1». 
Не соблюдает правила работы 
в группе. 

Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы 
и пояснительной записки, а 
также подготовки простой 
презентации. 
Соблюдает процедуру работы в 
группе. 

Тема достаточно полно 
раскрыта.Текст/сообщение 
структурированы. Основные 
мысли выражены ясно, 
логично, последовательно, 
аргументированно. Работа 
вызывает интерес. Данный 
уровень оценивается отметкой 
«4». 
Тема раскрыта полностью. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 
выражены ясно, логично, 
последовательно, 
аргументированно. Работа 
вызывает повышенный 
интерес. 
Данный уровень оценивается 
отметкой «5». 
Совместно с членами группы 
получает результат 
взаимодействия. 

 
 

Качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность 
учащихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 
довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Метапредметные результаты» в классном журнале и портфолио 
ученика. В документ государственного образца об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка 
выставляется в свободную строку. 
Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное основание при зачислении 
выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им направление профильного образования. 
 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 
предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 
действий. 
Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем согласно рабочей программе, а также администрацией в ходе 
внутришкольного мониторинга. 
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 
выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 
обучающимися. 
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и 
в сторону недостижения. Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять 
уровней. 
Уровень 
достижения 

Освоение учебных 
действий 

Оценка 
(отметка) 

Управленческие решения 

Пониженный 
уровень 

Отсутствие 
систематической 
базовой подготовки, 
обучающимся не 
освоено даже и 
половины 
планируемых 

«Неудовлетво-
рительно»  
(отметка «2») 
 

Дальнейшее обучение 
затруднено. Требует 
специальной диагностики 
затруднений в обучении, 
пробелов в системе знаний и 
оказании целенаправленной 
помощи в достижении 



 

 

результатов, которые 
осваивает 
большинство 
обучающихся, 
имеются 
значительные 
пробелы в знаниях. 
Обучающийся может 
выполнять отдельные 
задания повышенного 
уровня 

базового уровня. 
 

Базовый 
уровень 

Освоение учебных 
действий с опорной 
системой знаний в 
рамках диапазона 
(круга) выделенных 
задач. 

«Удовлетворител
ьно» (отметка 
«3», отметка 
«зачтено») 

Овладение базовым уровнем 
является достаточным для 
продолжения обучения на 
следующего уровня 
образования, но не по 
профильному направлению. 

Повышенный 
уровень 

Обучающийся может 
выполнять отдельные 
задания повышенного 
уровня 

«Хорошо» 
 (отметка «4») 

Индивидуальные траектории 
обучения обучающихся, 
демонстрирующих 
повышенный и высокий 
уровни достижений, 
целесообразно формировать 
с учётом интересов этих 
обучающихся и их планов на 
будущее. При наличии 
устойчивых интересов к 
учебному предмету и 
основательной подготовки 
по нему такие обучающиеся 
могут быть вовлечены в 
проектную деятельность по 
предмету и сориентированы 
на продолжение обучения в 
старших классах по данному 
профилю. 



 

 

Высокий 
уровень 

Усвоение опорной 
системы знаний на 
уровне осознанного 
произвольного 
овладения учебными 
действиями, а также о 
кругозоре, широте 
(или избирательности) 
интересов. 

Отлично  
(отметка «5») 

 
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно 
формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 
основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы 
на продолжение обучения в старших классах по данному профилю.  
Недостижение базового уровня (пониженный уровень достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 
неосвоенного содержания предмета. 
Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 
освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные 
пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 
Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в 
обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. Только наличие 
положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 
Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать достижения обучающегося базового 
уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 
«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно 
акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение 
вперёд в освоении содержания образования. 
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
целесообразно фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 
систематических знаний, в том числе: 
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области 
знания), стандартных алгоритмов и процедур; 
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами. 
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 
• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного материала принимается 
на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 
материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50%  

Портфолио в системе оценки достижений учебных и внеучебных результатов 
            Представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты или 
избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемым данным учащимся как в школе, так и вне школы.  

 
Задачами проведения оценки образовательных достижений обучающихся являются: 
- поддержка и поощрение высокой образовательной мотивации учащихся; 



 

 

- формирование умения ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную и внеурочную деятельность; 
- развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности обучающихся; 
- поощрение самостоятельности, расширение возможностей самообразования, самореализации; 
- вовлечение в различные виды деятельности; 
- содействие дальнейшей успешной социализации обучающихся. 
Портфолио - это набор документов (работы, фотографии и видеоматериалы, отзывы, наградные листы и др.), в котором 

фиксируются образовательные достижения обучающихся в течение учебного года. Портфолио дополняет традиционные контрольно-
оценочные средства и позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимися в учебной, внеурочной, внеучебной 
деятельности, предметные и метапредметные результаты.  
             Во внеучебной  деятельности  дети также имеют  свои образовательные  результаты, в которых можно выделить три уровня: 
Первый уровень 
результатов 

Приобретение школьником социальных знаний (об общественных 
нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 
своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 
значимыми для него носителями социального знания и повседневного 
опыта. 

Второй уровень 
результатов 

Формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 
общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на 
уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему 
просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 
получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень 
результатов 

Получение школьником опыта самостоятельного социального действия. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами 
школы, в открытой общественной среде.  

 
- Три уровня результатов внеучебной деятельности школьников: 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
- Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает вероятность появления образовательных 
эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности:  
- - формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников; 
- - формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, культурной, гендерной и др. 

 
Портфолио образовательных достижений формируется обучающимися при помощи семьи и классных руководителей. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель достижений ученика по его 
желанию. 

Результаты, зафиксированные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 
образовательной траектории на уровне среднего общего образования 
Структура портфолио включает в себя следующие разделы (см. Положение о портфолио достижений обучающихся 5-11 
классов (индивидуальной накопительной оценке): 

- титульный лист; 
- учебная деятельность; 
- внеурочная деятельность по предметам; 
- проектная и исследовательская деятельность; 
- результативность участия в познавательных мероприятиях различных уровней (олимпиады, конкурсы и т.д.); 
- социальная деятельность (участие в организации классного и школьного самоуправления; участие в мероприятиях, 

играх, конкурсах, акциях различных уровней; участие в волонтерской деятельности); 
- внешкольная деятельность (участие в мероприятиях вне школы); 
- курсы по выбору (для учащихся 9-11х классов); 
- дополнительные сведения, отзывы; 
- самоанализ; 
- сводная итоговая ведомость рейтинга достижений (оценочная шкала в Положении); 
- приложения - документы, подтверждающие достижения, занесенные в таблицы (грамоты, дипломы, сертификаты). 
Результаты фиксируются в сводной ведомости. Итоговый балл сводной ведомости результатов формируется как суммарный 

балл средних баллов по разделам. Итоговый рейтинг служит основанием для поощрения школьника. Оцениванию не подлежат: 
- темп работы учащегося; 
- личностные качества школьников; 
- своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т. д.). 



 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга МОУ «Малечкинская школа» 
 
   Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке образовательных достижений. 
Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности 
учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 
       Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных), 
основными составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 
промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 
формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным 
содержанием. 
     Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью 
оценочных листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 
 
      Оценка предметных и метапредметных результатов образовательного учреждения  включает в себя стартовую работу на 

межпредметной основе, текущее и промежуточное (итоговое) оценивание.  
 

Предмет контроля Цели 
Стартовая 

диагностика (ККР) 
Определение остаточных знаний и умений учащихся относительно  
прошедшего  учебного года, позволяющего  учителю  организовать 
эффективно процесс повторения и  определить эффекты от  своего 
обучения за прошлый учебный год. 

Текущее  
оценивание 

Выявление проблем и трудностей в освоении  предметных способов 
действия и компетентностей,  составление плана работы по 
ликвидации возникших  проблем и трудностей. 

Промежуточное 
(итоговое) 

оценивание 

Установление уровня освоения обучающимися предметных способов 
и средств действия, а также ключевых компетентностей.  
Положение о промежуточной аттестации (указать технологии 
оценивания, способы оценивания) 

 
1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему  общему образованию 

       На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только предметные и метапредметные результаты, 
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, зафиксированных в 

оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 
- оценок за выполнение годовых работ по предметам; 
- оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее - ГИА). 

- На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только предметные и метапредметные 
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образования. 

 
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, 
индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний 
по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом или повышенном уровне) 
по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 
коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 
результативной деятельности. 
         Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями 
отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 
образовательной программы основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования - 
аттестата об основном общем образовании.          
        В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки, не позволяют сделать однозначного вывода о достижении 
планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования - аттестата об основном 
общем образовании принимается Педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 
контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 
         Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования - аттестата об основном общем образовании 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося. В характеристике обучающегося: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего 

общего образования  с учётом выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и достижений.. 
Характеристика готовится на основании материалов мониторинга образовательных достижений на уровне основного 

образования, портфолио выпускника, экспертных оценок классного руководителя, учителей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.Содержательный раздел 
2.1.Программа развития универсальных учебных действий 

 
 

Пояснительная записка. 
 

     Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более быстрыми темпами. Каждые десять лет объём информации 
в мире удваивается. Поэтому знания, полученные людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а 
результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня всё более востребованными. 
         Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования поставил на первое место в качестве 
главных результатов образования не предметные, а личностные и метапредметные - универсальные учебные действия(УУД). УУД - это 
действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

 
          Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования (далее — программа развития 
универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-
воспитательных программ и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 
внеурочной деятельности.  
 
Программа развития универсальных учебных действий в основной школе определяет:  
 

 Цели и задачи взаимодействия педагогов и учащихся по развитию универсальных учебных действий в основной школе, 
описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной 
и внеурочной деятельности учащихся по развитию универсальных учебных действий. 
 

 Планируемые результаты усвоения учащимися познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 
действий, показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 
 

 Ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития универсальных учебный 
действий: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т.п. Связь универсальных учебных действий с 
содержанием учебных предметов. 
 

 Основные направления деятельности по развитию универсальных учебных действий в основной школе, описание технологии 
развивающих задач, как в урочной, так и внеурочной деятельности обучающихся. 
 

 Условия развития универсальных учебных действий. 
 

 Преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 
образованию. 

 
Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования общеучебных умений и навыков) на уровне 

основного общего образования направлена на: 
■ реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 
образования; повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, 
усвоения знаний и учебных действий; 

■ расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном проектировании, 
профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 

■ формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, 
реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 
направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 
■ развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
■ формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 
■ формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 
■ повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование компетенций и 

компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
■ формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

(творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 
программы и т. д.); 

■ овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и 
взрослыми в совместной учебно - исследовательской и проектной деятельности; 

■ формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 
технологий на уровне общего пользования, включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, 
построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 
безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий (далее -ИКТ) и сети Интернет. 

 
Содержание Программы развития УУД 

 
Понятие термина УУД.  
         В широком значении термин «универсальные учебные действия» (УУД) означает умение учиться, т.е. способность субъекта к 
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 
(собственно психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также 



 

 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию этого процесса [2, 6].  
         Такая способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 
самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 
как обобщенные действия открывают возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных областях, так и в 
строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 
операциональных характеристик. Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 
компонентов учебной деятельности, которые включают: 

 познавательные и учебные мотивы, 
 учебную цель, 
 учебную задачу, 
 учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений 
и формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 
Универсальный характер УУД проявляется том, что они: 

 носят надпредметный, метапредметный характер; 
 реализуют целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 
 обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса; 
 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного 

содержания. 
 
Цель программы развития универсальных учебных действий: обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие 
способности к самосовершенствованию и саморазвитию 
Задачи: 

 организовать поиск, апробацию и внедрение в учебно-воспитательный процесс технологий системно - деятельностного 
подхода; 

 определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 
 установить связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, 

используемых технологий и форм работы; 
 охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и универсальных учебных действий, 

опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях; 
 формировать умения и навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
 формировать ИКТ-компетентности учащихся. 
 обеспечить умения школьников учиться, «учить ученика учиться в общении»; 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное 
значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. 
Задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — 
«учить ученика учиться в общении». 

  

 
 

 
 развивать способности к самосовершенствованию и саморазвитию,  

 
 организовать мониторинг процесса развития универсальных учебных действий обучающихся; 
 определить ценностные ориентиры содержания образования на уровне основного общего образования;  

 
 
Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников 
основной школы будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  
 
Способы и формы развития УУД 
 

Разработчиками ФГОС выделены основные виды универсальных учебных действий: личностные (самоопределение, 
смыслообразование и действие нравственно-этического оценивания), регулятивные (целеобразование, планирование, контроль, 
коррекция, оценка, прогнозирование), познавательные (общеучебные, логические и знаково-символические) и коммуникативные 
универсальные учебные действия. Выделение условий развития универсальных учебных действий в образовательном процессе 
позволило сформулировать общие рекомендации по формированию УУД в ходе образовательного процесса с учетом специфики 
учебных предметов, которые закреплены в следующих документах: «Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования», «Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 
школа». 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 
принятыми  этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 
социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий:  

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

 



 

 

- смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 
словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?- и уметь на него отвечать.  

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 
личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные УУД  обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  
- целеполагание  как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что еще неизвестно;  
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана 

и последовательности действий;  
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик;  
- контроль  в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона;  
- коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 
обучающимся, учителем, товарищами;  

- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня 
усвоения; оценка результатов работы; 

- саморегуляция  как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного 
конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные УУД  включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  
Общеучебные универсальные действия:  
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств;  
- структурирование знаний;  
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации;  

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия:  
- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);  
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  
Логические универсальные действия:   
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  
- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов;  
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  
- подведение под понятие, выведение следствий;  
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;  
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  
- доказательство;  
- выдвижение гипотез и их обоснование.  
Постановка и решение проблемы:   
- формулирование проблемы;  
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению 

или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия;  
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  
- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликтов, принятие решения и его реализация;  
- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий;  
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка, современных средств коммуникации.  
 

УУД 
Формы и способы 

развития УУД 

Диагностический 
инструментарий для 

сформированности УУД 
(педагог-психолог) 

Личностные УУД:  
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умения 

выделять нравственный аспект поведения на основе определения учащимся своего места в обществе и в жизни в целом. 
5 класс: 
1.ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «любовь к России к своей малой родине»,  

- урочная и внеурочная 
деятельность; 
- этические беседы, 

 Диагностически
й опросник 
«Личностный рост» 



 

 

«природа», «семья», «мир», «справедливость», «желание 
понимать друг друга», «доверие к людям», «милосердие», 
«честь» и «достоинство»; 

2.уважение  к своему народу, развитие толерантности; 
3.освоения личностного смысла учения, выбор дальнейшего 

образовательного маршрута; 
4.оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных  текстов с точки зрения общечеловеческих 
норм, нравственных и этических ценностей гражданина России; 

5.выполнение норм и требований школьной жизни и 
обязанностей ученика; знание прав учащихся и умение ими 
пользоваться. 

 

лекции, диспуты; 
- тематические вечера, 
турниры знатоков этики; 
- совместная 
деятельность, 
сотрудничество. 

 Личностный 
опросник «ОТКЛЭ» 
Н.И.Рейнвальд 
 

6 класс: 
1.создание историко-географического образа, включающего 

представление о территории и границах России, ее 
географических особенностях, знание основных исторических 
событий развития государственности и общества; 

2.формирование образа социально-политического устройства 
России, представления о ее государственной организации, 
символике, знание государственных праздников; 

3.уважение и принятие других народов России и мира, 
межэтническая толерантность, готовность к равноправному 
сотрудничеству; 

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

5.участие в школьном самоуправлении в пределах возраста 
(дежурство в классе и в школе, участие в детский общественных 
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях). 

- урочная и внеурочная 
деятельность; 
- этические беседы, 
лекции, диспуты; 
- тематические вечера, 
турниры знатоков этики; 
- совместная 
деятельность, 
сотрудничество; 
- психологические 
тренинги 

 Диагностический 
опросник 
«Личностный рост» 

 Пословицы (методика 
С.М.Петровой) 

 Методика 
«Психологическая 
культура личности» 
(Т.А.Огнева, 
О.И.Мотков) 

7 класс: 
1.знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о 
народах и этнических группах России; эмоциональное 
положительное принятие своей этнической идентичности; 

2.уважение личности, ее достоинства, доброжелательное 
отношение  к окружающим, нетерпимость к любым видам 
насилия и готовность противостоять им; 

3.уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание 
ценности здоровья своего и других людей, оптимизм в 
восприятии мира; 

4.умение вести диалог на основе равноправных отношений и 
взаимного уважения, конструктивное разрешение конфликтов. 

- урочная и внеурочная 
деятельность; 
- этические беседы, 
лекции, диспуты; 
- тематические вечера, 
турниры знатоков этики; 
- совместная 
деятельность, 
сотрудничество; 
- психологические 
практикумы. 

 Диагностический 
опросник 
«Личностный рост» 

 Анкета изучения 
жизненных ценностей 
 

8 класс: 
1.освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 
2.экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, знание основных принципов и правил 
отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий, правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях; 

3.сформированность  позитивной моральной самооценки и 
моральных чувств – чувства гордости при следовании 
моральным нормам, переживание стыда при их нарушении; 

4.устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива; 

5.участие в общественной жизни на уровне школы и социума; 
 
 

- урочная и внеурочная 
деятельность; 
- этические беседы, 
лекции, диспуты; 
- тематические вечера, 
турниры знатоков этики; 
- совместная 
деятельность, 
сотрудничество 
- участие в социальном 
проектировании; 
 

 Диагностически
й опросник 
«Личностный рост» 

 Опросник 
профильно-
ориентационной 
компетенции (ОПОК) 
С.Л.Братченко 

 Определение 
направленности 
личности 
(ориентационная 
анкета) 

9 класс: 
1.знание основных положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 
государственно-общественных отношений; 

2.сформированность социально-критического мышления, 
ориентация в особенностях социальных отношений и 
взаимодействий, установление взаимосвязи между 
общественно-политическими событиями; 

3.ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 
иерархии, понимание конвенционального характера морали; 

4.сформированность потребности в самовыражении и 
самореализации, социальном признании; 

5.готовность к выбору профильного образования; 
6.умение строить жизненные планы с учетом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических 
условий. 

- урочная и внеурочная 
деятельность; 
- этические беседы, 
лекции, диспуты; 
- тематические вечера, 
турниры знатоков этики; 
- совместная 
деятельность, 
сотрудничество; 
- участие в социальном 
проектировании. 

 Диагностически
й опросник 
«Личностный рост» 

 Карта 
самодиагностики 
степени готовности к 
выбору профиля 
обучения 

 Анкета изучения 
жизненных ценностей 
 

Регулятивные УУД: 



 

 

умение организовывать свою учебную деятельность 
 5 класс: 
1.постановка частных задач на усвоение готовых знаний и 

действий (стоит задача понять, запомнить, воспроизвести) 
2.использовать справочную литературу, ИКТ,  инструменты и 

приборы; 
3.умение самостоятельно анализировать условия достижения 

цели на основе учета выделенных учителем ориентиров 
действий в новом учебном материале; 

- творческие учебные 
задания, практические 
работы; 
-проблемные ситуации; 
- проектная и 
исследовательская 
деятельность. 
 

 Тест-опросник 
для определения 
уровня самооценки 
(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 
коммуникативного 
контроля (М.Шнайдер) 

6 класс: 
1.принятие и самостоятельная постановка новых учебных задач 

(анализ условий, выбор соответствующего способа действий, 
контроль и оценка его выполнения) 

2.умение планировать пути достижения намеченных целей; 
3.умение адекватно оценить степень объективной и субъектной 

трудности выполнения учебной задачи; 
4.умение обнаружить отклонение от эталонного образца и внести 

соответствующие коррективы в процесс выполнения учебной 
задачи; 

5.принимать решения в проблемной ситуации на основе 
переговоров. 

- творческие учебные 
задания, практические 
работы; 
- проблемные ситуации; 
- проектная и 
исследовательская 
деятельность. 
 

 Тест-опросник 
для определения 
уровня самооценки 
(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 
коммуникативного 
контроля (М.Шнайдер) 

7 класс: 
1.формирование навыков целеполагания, включая постановку 

новых целей, преобразование практической задачи в 
познавательную; 

2.формирование действий планирования деятельности во времени 
и регуляция темпа его выполнения на основе овладения 
приемами управления временем (тайм-менеджмент) 

3.адекватная оценка собственных возможностей в отношении 
решения поставленной задачи. 

- творческие учебные 
задания, практические 
работы; 
- проблемные ситуации; 
- проектная и 
исследовательская 
деятельность. 
 

 Тест-опросник 
для определения 
уровня самооценки 
(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 
коммуникативного 
контроля (М.Шнайдер) 

8 класс: 
1.умение анализировать причины проблем и неудач в выполнении 

деятельности и находить рациональные способы их устранения; 
2.формирование рефлексивной самооценки своих возможностей 

управления; 
3.осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия. 

- творческие учебные 
задания, практические 
работы; 
- проблемные ситуации; 
- проектная и 
исследовательская 
деятельность. 
 

 Тест-опросник 
для определения 
уровня самооценки 
(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 
коммуникативного 
контроля (М.Шнайдер) 

9 класс: 
1.умение самостоятельно вырабатывать  и применять критерии  и 

способы дифференцированной оценки  собственной учебной 
деятельности; 

2.самоконтроль в организации учебной и внеучебной 
деятельности; 

3.формирование навыков прогнозирования как предвидения 
будущих событий и развития процесса; 

4.принятие ответственности за свой выбор организации своей 
учебной деятельности. 

- творческие учебные 
задания, практические 
работы; 
- проблемные ситуации; 
- проектная и 
исследовательская 
деятельность. 
 

 Тест-опросник 
для определения 
уровня самооценки 
(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 
коммуникативного 
контроля (М.Шнайдер) 

Познавательные УУД 
включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

 5 класс: 
1.самостоятельно выделять и формулировать цель; 
2.ориентироваться в учебных источниках; 
3.отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных 

источников;  
4.анализировать, сравнивать, структурировать различные 

объекты, явления и факты; 
5.самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать ее, представлять информацию на основе схем, 
моделей, сообщений; 

6.уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и 
развернутом виде; 

7.строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
8.проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя. 

- задания творческого и 
поискового характера 
(проблемные вопросы, 
учебные задачи или 
проблемные ситуации); 
- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование; 
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы; 
- сочинения на заданную 
тему и редактирование; 
- смысловое чтение и 
извлечение необходимой 
информации. 

 Предметные 
тесты 

 Срезовые 
контрольные работы 

 Специальные 
срезовые тесты 

 Педагогическое 
наблюдение 

 Контроль 
выполнения домашних 
заданий 

6 класс: 
1. выбирать  наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 
2.контролировать  и оценивать процесс и результат деятельности; 
3.овладеть навыками смыслового чтения как способа осмысление 

цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
4.извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 
5.определение основной и второстепенной информации; 

- задания творческого и 
поискового характера 
(проблемные вопросы, 
учебные задачи или 
проблемные ситуации); 
- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование; 
- дискуссии, беседы, 

 Предметные 
тесты 

 Срезовые 
контрольные работы 

 Специальные 
срезовые тесты 

 Педагогическое 
наблюдение 

 Контроль 



 

 

6.давать определения понятиям, устанавливать причинно-
следственные связи; 

7.осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

наблюдения, опыты, 
практические работы; 
- сочинения на заданную 
тему и редактирование; 
- смысловое чтение и 
извлечение необходимой 
информации. 

выполнения домашних 
заданий 

7 класс: 
1.свободно ориентироваться и воспринимать  тексты 

художественного, научного, публицистического  и официально-
делового стилей; 

2.понимать  и адекватно оценивать  язык  средств массовой 
информации; 

3.умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 
содержание текста; 

4.составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы 
построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

5.создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 
задач; 

6.умение структурировать тексты, выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых событий. 

- задания творческого и 
поискового характера 
(проблемные вопросы, 
учебные задачи или 
проблемные ситуации); 
- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование; 
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы; 
- сочинения на заданную 
тему и редактирование; 
- смысловое чтение и 
извлечение необходимой 
информации. 

 Предметные 
тесты 

 Срезовые 
контрольные работы 

 Специальные 
срезовые тесты 

 Педагогическое 
наблюдение 

 Контроль 
выполнения домашних 
заданий 

8 класс: 
1.анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
2.синтез как составление целого из частей, в том числе 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 
компоненты; 

3.выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 
классификации объектов, самостоятельно выбирая  основания 
для указанных логических операций; 

4.осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных условий; 

5.обобщать понятия – осуществлять логическую операцию 
перехода от видовых признаков к родовому понятию, от 
понятия с наименьшим объемом к понятию с большим 
объемом; 

6.работать с метафорами – понимать переносной смысл 
выражений, понимать и употреблять  обороты речи, 
построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 
слов. 

- задания творческого и 
поискового характера 
(проблемные вопросы, 
учебные задачи или 
проблемные ситуации); 
- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование; 
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы; 
- сочинения на заданную 
тему и редактирование; 
- смысловое чтение и 
извлечение необходимой 
информации. 

 Предметные 
тесты 

 Срезовые 
контрольные работы 

 Специальные 
срезовые тесты 

 Педагогическое 
наблюдение 

 Контроль 
выполнения домашних 
заданий 

9 класс: 
1.умение строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания); 
2.умение устанавливать причинно-следственных связей, строить 

логические цепи рассуждений, доказательств; 
3.выдвижение гипотез, их обоснование через поиск решения 

путем проведения исследования с поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работы; 

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

5.овладение основами ознакомительного, изучающего, 
усваивающего и поискового чтения. 

- задания творческого и 
поискового характера 
(проблемные вопросы, 
учебные задачи или 
проблемные ситуации); 
- учебные проекты и 
проектные задачи, 
моделирование; 
- дискуссии, беседы, 
наблюдения, опыты, 
практические работы; 
- сочинения на заданную 
тему и редактирование; 
- смысловое чтение и 
извлечение необходимой 
информации. 

 Предметные 
тесты 

 Срезовые 
контрольные работы 

 Специальные 
срезовые тесты 

 Педагогическое 
наблюдение 

 Контроль 
выполнения домашних 
заданий 

Коммуникативные УУД: 
умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

 5 класс: 
1.участвовать в диалоге: слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки; 
2.оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 
3.выполнять различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы; 
4.отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 
5.критично относиться к своему мнению, договариваться с 

людьми иных позиций, понимать точку зрения другого; 
6.предвидеть последствия коллективных решений. 

- групповые формы 
работы; 
- беседы, игры, 
сочинения; 
-КТД, дискуссии; 
-самоуправление;    
-конференции; 
- игры – состязания, 
игры – конкурсы. 

 
 
 

6 класс: 
1.понимать возможности различных точек зрения, которые не 

совпадают с собственной; 
2.готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке 

- групповые формы 
работы; 
- беседы, игры, 
сочинения; 

 



 

 

общей (групповой позиции); 
3.определять цели и функции участников, способы их 

взаимодействия; 
4.планировать общие способы работы группы; 
5.обмениваться знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 
6.уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 

другого. 

- КТД, дискуссии; 
- самоуправление; 
- конференции; 
- игры – состязания, 
игры – конкурсы. 

7 класс: 
1.умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и делать выбор; 
2.способность брать на себя инициативу в организации 

совместного действия; 
3.готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку  партнерам в процессе 
достижения общей цели совместной деятельности; 

4.использовать адекватные языковые средства для отражения в 
форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, 
побуждений. 

- групповые формы 
работы; 
- беседы, игры, 
сочинения; 
- КТД, дискуссии; 
- самоуправление;    
- конференции; 
- игры – состязания, 
игры – конкурсы; 
- психологические 
практикумы и тренинги. 

 

8 класс: 
1.вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
формами родного языка; 

2.умение аргументировать свою точку зрения , спорить и 
отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 
способом; 

3. способность с помощью вопросов добывать недостающую 
информацию (познавательная инициативность); 

4.устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; 

5.адекватное межличностное восприятие партнера. 

- групповые формы 
работы; 
- беседы, игры, 
сочинения; 
- КТД, дискуссии; 
- самоуправление;    
- конференции; 
- игры – состязания, 
игры – конкурсы. 

 

9 класс: 
1.разрешать конфликты через выявление, идентификацию 

проблемы, поиск и оценку альтернативных способов 
разрешение конфликта, принимать решение и реализовывать 
его; 

2.управлять поведением партнера через контроль, коррекцию, 
оценку действий, умение убеждать; 

3.интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие с людьми разных возрастных категорий; 

4.переводить конфликтную ситуацию в логический план и 
разрешать ее как задачу через анализ ее условий; 

5.стремиться устанавливать доверительные отношения 
взаимопонимания, способность к эмпатии; 

6.речевое отображение (описание, объяснение) содержания 
совершаемых действий в форме речевых значений с целью 
ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно-
практической или иной деятельности как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме внутренней речи 
(внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации – 
процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения 
умственных действий и понятий. 

групповые формы 
работы; 
- беседы, игры, 
сочинения; 
- КТД, дискуссии; 
- самоуправление; 
- конференции; 
- игры – состязания, 
игры – конкурсы; 
- психологические 
практикумы, тренинги, 
ролевые игры. 

 Тест 
коммуникативных 
умений Л.Михельсона 

 Методика 
«Уровень 
общительности» 
(В.Ф.Ряховский) 

 
Основные технологии развития УУД 
      Так же,  как  и  в  начальной школе методологической опорой развития УУД в основной школе является системно-
деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признается основой  достижения  развивающих  
целей  образования –  знания не передаются в готовом виде,   а   добываются   самими   учащимися   в   процессе  познавательной  
деятельности.  В образовательной   практике   отмечается   переход   от   обучения  как  презентации  системы знаний   к   активной   
работе   учащихся   над   заданиями,   непосредственно   связанным   с проблемами  реальной  жизни.  Признание  активной роли  
учащегося  в  учении приводит к изменению   представлений    о    содержании    взаимодействия    ученика    с    учителем   и 
одноклассниками.   Оно   принимает   характер  сотрудничества.  Единоличное   руководство учителя в этом сотрудничестве 
замещается активным участием учащихся в выборе методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче развития в 
основной школе универсальных учебных действий. 
Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных и метапредметных результатов. 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить учеников ставить и решать 
проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения нового материала должны быть проработаны три звена: 
постановка учебной проблемы, поиск её решения и подведения итога деятельности. Постановка проблемы - это этап 
формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения - этап формулирования нового знания. Подведение 
итогов - рефлексия своей деятельности. Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуществляют в ходе 
специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные 
действия, обеспечивая формирование умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных 
учебных действий: за счёт использования диалога - коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические 
выводы и т.п. - познавательных. 
         Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной 



 

 

самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения 
самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация 
на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки 
позволяет сберечь их психическое здоровье. Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных 
универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду 
с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументированно 
отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям 
приводит к личностному развитию ученика. 
            Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт овладения приёмами его освоения на этапах до 
чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника 
(автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например 
умения извлекать информацию из текста. 
            Технология развития критического мышления через чтение и письмо, учебно-исследовательская и проектная 
деятельность направлены на развитие всех групп УУД. 
Развитие УУД в основной школе организуется с использованием: 

 оперативной консультационной помощи учащимся с целью формирования культуры учебной деятельности ; 
 организации грамотного общения школьников между собой и школьников с педагогами, родителями и взрослыми; 
 средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения необходимой информации из разнообразных 

источников. 
          
Особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определенных УУД. Они могут быть 
построены как на предметном содержании, так и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе 
может быть представлена такими, как:  
ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно 
вырабатывать умения по поиску оптимального решения);  
ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная 
образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более 
простого способа ее решения);  
ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить свое 
адекватное решение;  
ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по 
их решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются следующие типы задач. 
Личностные универсальные учебные действия: 
— на личностное самоопределение; 
— на развитие Я-концепции; 
— на смыслообразование; 
— на мотивацию; 
— на нравственно-этическое оценивание. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
— на учёт позиции партнёра; 
— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 
— тренинги коммуникативных навыков; 
— ролевые игры; 
— групповые игры. 
Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
— задачи на смысловое чтение. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
— на планирование; 
— на рефлексию; 
— на ориентировку в ситуации; 
— на прогнозирование; 
— на целеполагание; 
— на оценивание; 
— на принятие решения; 
— на самоконтроль; 
— на коррекцию. 
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в учебном процессе системы 

индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, 
— при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примеры такого рода заданий: подготовка спортивного праздника 
(концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, 
выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; 
ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и 
обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 



 

 

 
Роль внеурочной деятельности в формировании личностных и метапредметных результатов. 

Воспитание - «управляемая система процессов взаимодействия общества и личности, обеспечивающая, с одной стороны, 
саморазвитие и самореализацию этой личности, с другой - соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества». 
«Важнейший результат воспитания - готовность и способность человека к самоизменению (самостроительству, самовоспитанию); 
«выращивание» у него способности и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному - творчеству самого 
себя (А.А.Леонтьев). При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на проведение 
специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики 
организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача учителя и 
классного руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их 
осуществления. Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не только на занятиях по 
отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 
дисциплин (факультативов, кружков, элективных курсов).  
Условия и средства формирования УУД 
 
 

Название 
условия 

Краткая 
характеристика 

Цели Средства реализации 

Учебное 
сотрудничество 

Взаимопомощь, 
взаимоконтроль в 
процессе учебной 
деятельности 

Формирование 
коммуникативных 
действий, преодоление 
эгоцентризма, развитие 
децентрализации и 
эмпатии 

 Совместное распределение начальных 
действий и операций, заданное предметным 
условием совместной работы; 

 обмен способами действия; 
 взаимопонимание; 
 коммуникация; 
 планирование общих способов работы; 
 рефлексия 

Совместная 
деятельность 

Обмен действиями и 
операциями, 
вербальными и 
невербальными 
средствами 

Сформировать умение 
ставить цели, определять 
способы и средства их 
достижения, учитывать 
позиции других 

Организация совместного действия детей как 
внутри одной группы, так и между группами, 
парами 

Разновозрастное 
сотрудничество 

Младшим подросткам 
предоставляется новое 
место в системе учебных 
отношений: «пробую 
учить других», «учу себя 
сам» 

Создает условия для 
опробирования, анализа 
и обобщения освоенных 
учащимся средств и 
способов учебных 
действий 

Игры по станциям, квест, КТД, дни 
самоуправления, работа в Совете 
обучающихся и Управляющем совете 

Учебно-
исследовательская 
и проектная 
деятельность 

Выбор, планирование, 
реализация, 

представление продукта 
в группе или 

индивидуально 

Развитие навыков 
планирования, 
организации, оценки и 
самооценки, 
коммуникативных 
способностей и 
сотрудничества, 
кооперация между 
детьми 

Ситуации сотрудничества: 
1.  со сверстниками с распределением 

функций.  
2.  с взрослым с распределением функций.  
3.  со сверстниками без чёткого разделения 

функций. 
4. конфликтного взаимодействия со 

сверстниками.  
 

Дискуссия Диалог обучающихся в 
устной и письменной 
форме 

Сформировать свою 
точку зрения, 
скоординировать разные 
точки зрения для 
достижения общей цели, 
становление 
способности к 
самообразованию 

Выделяются следующие функции письменной 
дискуссии: 
• чтение и понимание письменно изложенной 

точки зрения других людей    
• усиление письменного оформления мысли за 

счёт развития речи младших подростков, 
умения формулировать своё мнение так, чтобы 
быть понятым другими; 
• письменная речь как средство развития 

теоретического мышления школьника  
• предоставление при организации на уроке 

письменной дискуссии возможности 
высказаться всем желающим,  

Тренинги Способ психологической 
коррекции когнитивных и 
эмоционально-личностных 
способностей 

Вырабатывать 
положительное 
отношение к другому, 
развивать навыки 
взаимодействия, 
создавать 
положительное 
настроение, учиться 
познавать себя через 
восприятие других, 
развивать 
положительную 
самооценку и другие. 

Групповая игра и другие формы совместной 
деятельности (учебно-исследовательская, 
проектная, поисковая) 

Общий прием 
доказательства 

Процедура, с помощью 
которой устанавливается 
истинность какого-либо 

Средство развития 
логического мышления, 
активизация 

• анализ и воспроизведение готовых 
доказательств; 
• опровержение предложенных доказательств; 



 

 

суждения 
 

мыслительной 
деятельности 
 

• самостоятельный поиск, конструирование и 
осуществление доказательства. 

Педагогическое 
общение 

Сотрудничество учителя 
и ученика 

Развитие 
коммуникативных 
действий, формирование 
самосознания и чувства 
взрослости 

Партнерская позиция педагога и ученика на 
различных этапах организации учебного 
процесса:  

 целеполагание,  
 выбор форм и 

 методов работы,  
 рефлексия. 

Рефлексия Организация работы по 
осознанию школьниками 
внешнего и внутреннего 
опыта людей и их 
отражение в той или 
иной форме. 
 

 
 
 

Развитие коммуникации 
и кооперации, 
самоопределения 

Развитию рефлексии способствует 
организация учебной деятельности, 
отвечающая следующим критериям:  

 постановка всякой новой задачи как 
задачи с недостающими данными;  

 анализ наличия способов и средств 
выполнения задачи;  

 оценка своей готовности к решению 
проблемы;  

 самостоятельный поиск недостающей 
информации в любом «хранилище» 
(учебнике, справочнике, книге, у 
учителя);  

 самостоятельное изобретение 
недостающего способа действия 
(практически это перевод учебной 
задачи в творческую). 

 
Рефлексия осуществляется в процессе: 

 совместной коллективно-
распределённой деятельности с 
учителем и особенно с 
одноклассниками; 

 кооперации со сверстниками; 
 коммуникативной деятельности в 

рамках специально организованного 
учебного сотрудничества учеников с 
взрослыми и сверстниками. 

 
 

Описание особенностей, основных направлений учебно-исследовательской и проектной  деятельности обучающихся 
      Особенности учебно - исследовательской и проектной деятельности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и социальными мотивами. Это 
означает, что такая деятельность направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 
определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои 
потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения 
в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладеют нормами взаимоотношений с 
разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 
работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов 
познавательной деятельности. В этих видах деятельности востребованы практически любые способности подростков, реализованы 
личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса: 
• тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом интереса учителя; 
• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её решения будет 

бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 
• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаимоответственности 

учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 
• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические черты. 
К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие компоненты: анализ 

актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 
методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение 
проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 
исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, 
целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности - не столько предметные результаты, сколько 
интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 
сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 



 

 

исследовательской деятельности. 
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 
 
 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 
1) участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в соответствии с его возможностями; 

совместный характер принимаемых решений; взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать 
выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 

2) выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее применение для достижения поставленной цели; 
3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и методов представления результатов; 

глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других областей; эстетика оформления проекта (исследования). 
Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит несколько стадий. 
На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный тип задач - проектная задача. 
Проектная задача - это задача, в которой через систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система 

детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в 
ходе решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой 
характер. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи школьникам предлагаются все 
необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 
 

В ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 классы) формируются следующие 
способности: 

 
Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются экспертные карты (оценка 

процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог 
учебного года для учителя важна динамика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии 
способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных задач главной является 
оценка процесса (процесса 

решения, процесса предъявления результата) и только потом оценка самого результата. 
Проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной деятельности в подростковой школе (7-9 

классы) 
На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной деятельности, учебное и социальное 

проектирование. 
Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно-познавательных, познавательных действий 

школьников под руководством учителя, направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных 
задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) - это обязательно практическая деятельность, где школьники сами ставят цели 
своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не 
приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики ищут под эту 
конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи может быть более или менее удачным, т.е. средства могут 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 
запланированного результата — продукта, 
обладающего определёнными свойствами и необходи-
мого для 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то 
области, формулируются отдельные характеристики 
итогов работ. Отрицательный результат есть тоже 
результат 

конкретного использования  

Реализацию проектных работ предваряет представление 
о будущем проекте, планирование процесса создания 
продукта и реализации этого плана. Результат проекта 
должен быть точно соотнесён со всеми ха-
рактеристиками, сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской деятельности 
включает формулировку проблемы исследования, 
выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и 
последующую экспериментальную или модельную 
проверку выдвинутых предположений 

Рефлексировать • видеть проблему; анализировать сделанное — почему получилось, 
почему не получилось; видеть трудности, ошибки 

Целеполагать • ставить и удерживать цели 

Планировать • составлять план своей деятельности 
 

Моделировать 
 
• представлять способ действия в виде схемы- модели, выделяя все 
существенное и главное 

Проявлять инициативу • при поиске способа (способов) решения задач 

   Вступать в коммуникацию • взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 
позицию, принимать или аргументировано 

 
 



 

 

быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности проекта является его продукт. 
Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую деятельность, которая ведет за 

собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для 
нормального хода развития именно подростков. 

Школьный проект - это целесообразное действие, локализованное 
во времени, который имеет следующую структуру: 
Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 
• анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт (формулирование идеи 

проектирования); 
• конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 
• выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 
Выполнение (реализация) проекта: 
• планирование этапов выполнения проекта; 
• обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения исследования, методов 

исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.); 
• собственно реализация проекта. 
Подготовка итогового продукта: 
• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 
• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 
• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 
К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые необходимы при организации 

проектной деятельности школьников. 
Проект характеризуется: 
• ориентацией на получение конкретного результата; 
• предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени детализации и конкретизации; 
• относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата; 
• предварительным планированием действий по достижении результата; 
• программированием - планированием во времени с конкретизацией результатов отдельных действий (операций), 

обеспечивающих достижение общего результата проекта; 
• выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 
• получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией проектирования, анализом новой 

ситуации. 
Основные требования к использованию проектной формы обучения: 
1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения; 
2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 
3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы учащихся; 
4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов); 
5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную последовательность действий: 

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе совместного исследования 
метода "мозговой атаки", "круглого стола"); 

- выдвижение гипотезы их решения; 
- обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и т.п.); 
- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и 

пр.); 
- сбор, систематизация и анализ полученных данных; 
- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 
- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта (видеофильм, альбом, компьютерная 
программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.) 
Типология форм организации проектной деятельности по: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, прикладной (практико-
ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к 
области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 человек), 
коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 
сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего проекта; 
дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, обеспечение 
индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.



Виды монопроектов в учебной деятельности 

 

На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся 
выполняет индивидуальный итоговый проект в течение года, который 
выносится на защиту в рамках государственной итоговой аттестации.  

Индивидуальный проект должен удовлетворять следующим 
условиям: 

1) наличие социально или личностно значимой проблемы; 
2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

 

Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 
Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

Определение основ-
ных задач и планиро-
вание 
их решения. Созда-
ние "карты" 
предмета 

Развитие навыков са-
мостоятельной учеб-
ной деятельности 

Отслеживание ус-
воения понятий, 
способов действий, 
законов и т.п. 

Определение 
Целостного пони-
мания и знания 
изучаемого пред-
метного содержа-
ния 

Место в УВП В начале учебного 
года 

Для организации 
индивидуальной работы 
с сильными учащимися 

После изучения 
важной темы 

В конце учебного 
года 

Назначение Задает 
индивидуальную 
траекторию 
продвижения уча-
щихся в предметном 
материале 

Определенная часть 
предметного ма-
териала выносится на 
самостоятельную ра-
боту 

Сформированные 
понятия, способы 
действий, открытые 
законы и т.п. 
переносятся в 
новую, не-
стандартную ситуа-
цию для выявления 
и устранения 

Подводятся итоги 
года 
по данному 
предмету 

Деятельность 
учащихся 

Выбирают подход к 
изучению предмет-
ного материала с 
учетом индивиду-
альных склонностей 
и интересов 

- Ставят 
перед собой задачу; 

- Планиру
ют; 

- Осущест
вляют; 

- Проводя

- Осмысливают 
учебный материал; -
Пробуют использо-
вать его в новой для 
себя ситуации; -
Рефлексируют 

Осуществляют 
проектную 
деятельность в 
полном объеме как 
исследовательскую 

Результат Проект как план изу-
чения предметного 
материала. 
Фиксируется в тетра-
ди и корректируется 
по мере исполнения. 
Навыки целеполага- 
ния и планирования 

Проект как отчет об 
изученном самостоя-
тельно 
предметном содержа-
нии. 
Навыки 
самостоятельной 
учебной 

Проект как 
результат усвоения 
важного 
предметного мате-
риала. 

Навыки исследова-
тельской и творче-
ской 

Проект как 
результат усвоения 
предметного со-
держания в целом . 



 

 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 
4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся 

рамками одной учебной дисциплины. 
Выполнение индивидуального проекта предполагает использование мето-

дов, характерных для научных исследований: определение проблемы и вытекаю-
щих из нее задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов иссле-
дования, оформление результатов, анализ полученных данных, выводы. 

Проектом руководит учитель - супервайзер, который не отвечает непо-
средственно ни за процесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает 
систему условий для качественного выполнения проекта учащимся. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода, 
когда достижения учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в 
результате обсуждения при подготовке к итоговой аттестации. 

Прежде всего оцениваются сформированность универсальных учебных 
действий учащимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по опре-
деленным критериям: 

- презентация содержания самим учащимся; 
-качество защиты; 
- качество наглядного представления работы; 
- коммуникативные умения. 

 
Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы яв-

ляется развитие навыков анализа собственной деятельности учащимися. Особое 
место занимает самооценивание, цель которого - осмысление учащимся собст-
венного опыта, выявление причин успеха или неудачи, осознание собственных 
проблем и поиск внутренних ресурсов, способствующих их разрешению. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 
обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности 

будущей деятельности; 
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инстру-

ментария; 
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контро-

лем и коррекцией результатов работ; 
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как ко-

нечного продукта; 
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересо-

ванных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использо-
вания. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многооб-



 

 

разие форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий 
учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно - исследовательской 
деятельности в урочной и внеурочной деятельности 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 
занятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок 

— защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 
открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение экс-
перимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеуроч-
ных занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обо-

значенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 
формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 
образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского ха-
рактера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение пред-
мета, дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 
числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах пред-
полагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 
мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 
обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обу-
чающихся по развитию у них УУД. Ещё одной особенностью учебно--
исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью 
обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является 
исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 
обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

Условия необходимые для успешного внедрения и реализации учебно - 
исследовательской и проектной деятельности 

Для успешного внедрения и реализации на практике учебно - исследова-



 

 

тельской и проектной деятельности в образовательном процессе необходимо со-
блюдение ряда условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответ-
ствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• 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, 
необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в от-
ношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении 
собственно работы и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в ко-
тором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 
составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 
итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 
группового характера проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 
быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме обще-
ственной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в 
открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

Оценка сформированности ключевых компетентностей в рамках 
оценивания проектной деятельности 
В процессе проектной деятельности учащегося осуществляется оценка 

уровня сформированности ключевых компетентностей, в частности, решения 
проблем, поскольку обязательным условием реализации метода проектов в школе 
является решение учащимся собственных проблем средствами проекта с помощью 
специальных оценочных процедур. Также по целому ряду оснований - способов 
деятельности, владение которыми демонстрирует учащийся, - выявляется также 
уровень сформированности таких компетентностей, как работа с информацией и 
коммуникация. 

С этой целью разработаны специальные уровневые критерии и оценочные 
бланки. В специальных таблицах приводятся для каждого уровня показатели 
освоения той или иной компетентности на входе (качественное изменение по 
сравнению с предыдущим уровнем) и на выходе (увеличение доли самостоятель-
ности учащегося или усложнение того способа деятельности, владение которым он 
должен продемонстрировать). Предполагается, что первый уровень осваивается 
учащимся в начальной школе, второй - в 5-6 классах, третий - в 7-9 классах, 
четвертый – в старших классах. 



 

 

Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень учащегося по каждому 
критерию. При этом предполагается, что по некоторым составляющим той или иной 
компетентности ученик может оказаться на более высоком или низком уровне, чем 
тот, который он демонстрирует в целом. Таким образом, оценочные бланки 
позволяют отмечать продвижение ученика, основные пробелы и успехи в освоении 
того или иного способа деятельности, включая показатели предыдущего и 
последующего уровней по отношению к тому, на котором, предполагается, на-
ходится учащийся того или иного уровня обучения. 

Учащимся разъясняются критерии оценки их проектной деятельности и 
дается качественную оценку продвижения учащегося. При необходимости вы-
ставления отметки ориентируются на общий балл и принимают за основу отсчета 
средний балл по уровню, на котором проводится оценка. При этом учащийся может 
набрать минимальное количество баллов по одним позициям и количество баллов, 
превышающее требование к данному уровню, - по другим. 

Поскольку переход учащегося на новый уровень освоения компетентности 
(или его продвижение внутри уровня) нередко связан с увеличением его само-
стоятельности в рамках проектной деятельности, фиксируется та помощь, которую 
оказывает учитель при работе над проектом, на оборотной стороне бланка. 

Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности учащегося, 
презентация продукта, а также наблюдение за работой в группе и консультацией. 
Субъекты оценки в первых двух случаях могут быть разными: руководитель 
проекта, другие педагоги; при оценке презентации - также учащиеся и родители. 
Наблюдение и оценку рабочих листов портфолио проектной деятельности проводит 
только руководитель проекта. 

Продукт, полученный учащимся, не является объектом оценки, поскольку 
его качество очень опосредованно указывает на уровень сформированно- сти 
компетенции учащегося в целом (т.е. соорганизации внешних и внутренних 
ресурсов для решения проблемы). 

Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным 
для легализации оценки. Оценка проводится на основании наблюдения за работой в 
группе и консультациями с момента начала проекта, но другие объекты могут быть 
оценены лишь по завершении проекта, т.е. после получения продукта. 

Другими словами, получение продукта в рамках метода проектов является 
единственным свидетельством того, что проект состоялся, а значит, деятельность 
учащегося может быть оценена. 

 
Преемственность программы развития универсальных учебных действий при 
переходе от начального к основному общему образованию. 

 Изучение психолого-педагогических особенностей детей младшего 
подросткового возраста; 

 Знакомство с уровнем сформированности УУД на уровне начального 
образования; 



 

 

 Координация требований, методов и приемов обучения учащихся 4-х и 
5-х классов; 

 Разработка системы психологического сопровождения учащихся в 
период адаптации к основной школе. 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

. 
Одно из ключевых понятий предметных программ - линии развития ученика средствами 
предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, последовательное 
развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов. Каждый учебный 
предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи 
достижения личностных и метапредметных результатов. Средствами достижения 
личностных и метапредметных результатов в каждом предмете могут служить: 

1) текст; 
2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 
3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не 

содержится ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую 
(создавая для решения задачи собственную модель реальности) ученик может 
сформулировать свою версию ответа; 

4) принцип минимакса - в учебнике имеется как необходимый для усвоения 
основной материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но 
чаще специально перемешаны (как в жизни), что требует развития умения искать 
важную необходимую информацию, ответ на возникающий вопрос. 

Формирование универсальных учебных действий на уроках русского языка 
 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 
особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на 
«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность». 
Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 
формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 
обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого 
этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний. Также на уроках русского языка в процессе 
освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 
универсальные учебные действия. 
Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 



 

 

текста; потребность в чтении; 
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 
– интерес к изучению языка; 
– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного 
чтения. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты;  
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во временной перспективе; 
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей; 

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

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

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

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 
целей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 



 

 

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

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

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 

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

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

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 
высказывание; 

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

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 



 

 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 
процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

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

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 
объёмом; 

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

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 
слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 



 

 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 
аргументации. 
 

Формирование универсальных учебных действий на уроках литературы. 
Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, 
поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует 
«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству 
слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и 
умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим 
своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста 
и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и 
эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 
литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. 
п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 
восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует формированию 
познавательных универсальных учебных действий. 
 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 
изучении предмета «Литература», являются: 
 
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 
литературе, к культурам других народов;  
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 
 
Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 
проявляются в: 
• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-
следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  
 
• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 
определять сферу своих интересов; 
 
• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности.  
 
Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 



 

 

 
1) в познавательной сфере: 
 
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 
писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  
 
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 
современного звучания; 
 
• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 
к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 
нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  
 
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 
 
• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 
литературного произведения; 
 
2) в ценностно-ориентационной сфере: 
 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
 
• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 
их оценка;  
 
• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 
произведений; 
 
• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
 
3) в коммуникативной сфере: 
 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 
чтение и адекватное восприятие;  
 
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 



 

 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 
вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 
монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 
 
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 
литературные и общекультурные темы; 
 
4) в эстетической сфере: 
 
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 
вкуса; 
 
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений. 
 

Формирование универсальных учебных действий на уроках иностранного 
языка. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 
на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 
толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 
личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но 
этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 
«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». 
Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 
учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 
I. Личностные результаты: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям 
иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи; 

- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 
развитии национального самосознания да основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными 
для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

- приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- совершенствование коммуникативной  и общей речевой культуры, 
совершенствование приобретённых иноязычных коммуникативных умений в 
говорении, аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков; 

- существенное расширение лексического запаса и лингвистического 
кругозора; 



 

 

- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего 
учащимся общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями 
других стран, использующих немецкий язык как средство межличностного и 
межкультурного общения в устной и письменной форме; 

- самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 
- осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами 

иностранного языка; 
- более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с 

ней представителей других стран; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

II. Метапредметные результаты: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, культуры, языка своего народа, своего края, основ культурного наследия 
народов России и человечества;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
развитию науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое и духовное многообразие современного мира;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми 
и достигать в нём взаимопонимания.  

III. Предметные результаты:  
в коммуникативной сфере: 
коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение английским 

и немецким языком как средством общения), включающая речевую компетенцию в 
следующих видах речевой деятельности:  

говорении: 
- умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 

- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь 
на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; рассказ о себе, своей 
семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 



 

 

- сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах 
изучаемого языка; 

- описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

аудировании: 
- восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 
- восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных 

аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на 
вокзале/в аэропорту и др.), умение выделять для себя значимую информацию и при 
необходимости письменно фиксировать её;  

- восприятие на слух и понимание основного содержания несложных 
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 
типам речи (описание/ сообщение/рассказ), умение определять тему текста, выделять 
главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 чтении: 
- чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с 

пониманием основного содержания; 
-  чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, анализа, выборочного перевода), умение 
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;  

- чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации;  

письменной речи: 
- заполнение анкет и формуляров; 

- написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение 
расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 
благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 
немецко- и англоязычных странах; 

- составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое 
изложение результатов проектной деятельности; 
языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с 

ними): 
- применение правил написания английских и немецких слов, изученных в 

основной школе; 
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского и 

немецкого языка; соблюдение правильного ударения; 
- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 



 

 

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсия); 

- понимание явления многозначности слов английского и немецкого языка, 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; распознавание и 
употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 
конструкций английского и немецкого языка; 

- знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов); 

- знание основных различий систем немецкого, английского и русского/ родного 
языков; 

социокультурная компетенция: 
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 

в своей стране и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 
принятых в немецкоязычных странах; знание употребительной фоновой лексики и 
реалий страны изучаемого языка: распространённых образцов фольклора 
(скороговорки, считалки, пословицы); 
- знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 
 - понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 
 - представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецко- и 
англоязычных стран (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 
людях и их вкладе в мировую культуру); 
 - представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецко и 
англоязычных стран; 

компенсаторная компетенция: 
-  умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме информации за счёт использования 
контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 
словарных замен, жестов, мимики; 

в познавательной сфере: 
- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
 - владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 



 

 

 - умение действовать по образцу/аналогии при выполнении  упражнений  и  
составлении  собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 
- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 
работу; 
- владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочником, двуязычным  и  толковым  словарями,  
мультимедийными средствами); 
 - владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 
немецкого и других иностранных языков; 

в ценностно-мотивационной сфере: 
- представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения 
мыслей, чувств, эмоций; 
 - достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного   общения   с  
носителями   иностранного  языка, установления межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах; 
 - представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 
и роли родного, иностранных языков в этом мире как средства общения, 
познания, самореализации и социальной адаптации; 

-  приобщение к ценностям мировой культуры как через немецко- и 
англоязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через 
участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах; 
в трудовой сфере: 
- умение планировать свой учебный труд; 
 в эстетической сфере: 
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке; 
 - стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 
немецком, английском языке и средствами немецкого, английского языка; 
в физической сфере: 

-  стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 
спорт, фитнес). 

 
Формирование универсальных учебных действий на уроках математики. 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 
следующих результатов развития: 
в личностном направлении: 
1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной  
задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 



 

 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 
5) умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 
6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений;  
в метапредметном направлении: 
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 
процессов; 
2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 
3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 
6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 
7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 
8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 
9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера; 
в предметном направлении: 
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 
уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 
позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 
2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи с применением математической терминологии и символики, 
использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 
обоснования, доказательства математических утверждений; 
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, 
инструментальных вычислений; 



 

 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 
неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости 
для интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять 
алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач 
из различных разделов курса; 
5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой; умение использовать функционально-графические представления для 
описания и анализа реальных зависимостей; 
6) овладение основными способами представления и анализа статистических 
данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире 
и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 
7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 
8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 
наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 
9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 
10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера 
 
2.1.11.5.  Формирование универсальных учебных действий на уроках 
геометрии. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 
индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 



 

 

примеры и контрпримеры; 
5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 
6) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 
7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 
8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 
метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 
решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 
выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 
процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 



 

 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятност-
ной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности 
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера; 

18) умение осуществлять самостоятельную деятельность при решении прикладных 
задач и составлении собственных, например: творческий проект “Применение 
равенства треугольников при измерительных работах”, «Старинные меры 
длины. Инструметы для измерения (7-й класс); творческий проект “Применение 
подобия треугольников при измерительных работах”, «Золотое сечение в 
архитектуре» (8-й класс), «Геометрические фигуры в основе техники оригами», 
«Происхождение геометрических терминов», выполнение познавательно-
исследовательской работы “Пифагор и его теорема” в 8-м классе в ходе 
изучения теоремы Пифагора; «Царство таинственных четырехугольников», 
творческий проект “Использование тригонометрических формул при 
измерительных работах” (9-й класс); 

19) интересные задачи с практическим содержанием (например: «Измерение высоты 
здания», «Неприятельская вышка», «Определение расстояния до кораблей в 
море», «Определение расстояния от острова, находящегося на озере, до пункта В 
на берегу»). 

 
Формирование универсальных учебных действий на уроках истории. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - 
знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки 
зрения) - обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 
Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, 
цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 
процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 
и настоящего». Вторая группа линий - формирование оценочного, эмоционального 
отношения к миру - способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие 
задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этно-национальной, 



 

 

социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение 
базовых национальных ценностей современного российского общества: 
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 
народами, людьми разных культур». Аналогично и в предмете «Обществознание», 
который наряду с достижением предметных результатов, нацелен на познавательные 
универсальные учебные действия. Этому способствует освоение приемов работы с 
социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей 
обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 
событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на 
личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся 
личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 
патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 
Конституции Российской Федерации». 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «История» можно системно 
представить в виде схемы. При этом обозначение ЛР указывает, что продвижение 
учащихся к новым образовательным результатам происходит в соответствии с 
линиями развития –средствами предмета.  

 



 

 

 
 
 
Личностными результатами изучения предмета «История» являются 

следующие умения: 
Формулировки  Реализация в 

Предметные результаты (цели предмета) 

1-2-я линии 
развития (ЛР) – 
Овладение исторической 
картиной мира 

3-я ЛР – 
Формирование открытого 
исторического мышления 

(тексты и 
задания) 

4-я ЛР – 
Нравственное 
самоопределение 
личности 

5-я ЛР – 
Гражданско-
патриотическое 
самоопределение 

Предметная методика 

Метапредметные результаты 
Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные 

Функциональная 
грамотность 

- Технология 
проблемного диалога 
(структура параграфов) 

- Технология 
оценивания (правило 
самооценивания) 

 

- Технология 
продуктивного 
чтения (задания по 
работе с текстом) 

- Задания по 
групповой работе 

 

Личностные 
результаты 

Комплексные, компетентностные задания в УМК:  
- Задания по проектам (на предметном материале)  
- Жизненные (компетентностные) задачи  (на предметном материале) 



 

 

личностных результатов  
во ФГОС 

программе и учебниках по 
истории  

1) воспитание российской гражданской 
идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 
и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной; 

Через задания 4-й и 
5-й линии развития 
(подробнее см. пункт 1.3.) 
и тексты, которые 
содержат основания для 
собственных оценок 
исторических событий и 
явлений, но не готовые 
авторские оценки и 
выводы.  

2) формирование ответственного отношения к 
учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов;  

Через введения к 
учебникам и разделам, 
описывающим связь целей 
изучения истории с 
жизнью. Через жизненные 
задачи, завершающие 
каждый раздел, а также 
через деятельностные 
технологии (см. пункт 3.2), 
обеспечивающие 
мотивацию через 
вовлечение школьников 
активную деятельность.  

3) формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

Через систему 
историко-
обществоведческих 
понятий (см. пункт 2.2) и 
задания 1-2-й и 3-й линий 
развития, обеспечивающих 
формирование целостной и 
разносторонней 
исторической картины 
мира (см. пункт 1.3).  

4) формирование осознанного, уважительного 
и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и 

Через оценочно-
толерантные задания 4-5-й 
линий развития (см. пункт 
1.3)  и тексты, содержащие 
описание противоречивых 



 

 

народов мира; готовности и способности вести диалог 
с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;  

исторических явлений с 
позиций разных 
действующих сторон 
(разных народов, разных 
партий и т.п.).  

5) освоение социальных норм, правил 
поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества;  

Через задания 4-й 
линии развития, 
направленные на 
нравственное 
самоопределение с опорой 
на общечеловеческие 
ценности при оценке 
противоречивых 
исторических явлений. 

6) развитие морального сознания и 
компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной 
компетентности в общении и  сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно-
полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

Через 
коммуникативную 
направленность 
формулировок 
большинства заданий, 
обеспечивающих 
проблемный диалог, 
открытие нового знания и 
т.п.  

+) осознание значения семьи в жизни человека 
и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

Через насыщенность 
материала учебников 
историческими сюжетами, 
связывающими глобальные 
общественные процессы и 
микроисторию отдельных 
семей, их судьбы и 
поступки на фоне крупных 
событий или явлений. 

+) развитие эстетического сознания через 
освоение художественного наследия народов России 
и мира,  творческой деятельности эстетического 
характера. 

Через задания 4–5-й 
линии развития в 
сочетании с 
культурологическим 
материалом разных 
исторических тем.  

Метапредметными результатами изучения курса «История» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Формулировки  Реализация в 



 

 

 метапредметных результатов  
во ФГОС 

программе и учебниках 
по истории 
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1)  умение самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

Через проблемно-
диалогическую 
технологию, 
инструменты 
реализации которой 
(проблемные ситуации, 
тексты и задания для 
открытия нового) 
заложены в 
методический аппарат 
учебников (см. пункт 
3.2) 

2) умение самостоятельно планировать пути  
достижения целей,  в том числе альтернативные,  
осознанно выбирать  наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 

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

Через 
технологию оценивания 
учебных успехов, 
инструменты 
реализации которой 
(алгоритм 
самооценивания, 
задания актуализации) 
заложены в 
методический аппарат 
учебников и УМК: 
(подробнее см. пункт 
3.2) 

4) умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи,  собственные 
возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;  

П
О

ЗН
А

В
А

Т
Е

Л
Ь

Н
Ы

Е
 

6) умение  определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать,   самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 
выводы; 

Продуктивные 
задания разных линий 
развития к каждому 
тексту учебника и через 
обобщенный алгоритма 
работы с 
продуктивными 
заданиями. (подробнее 
см. пункт 3.1) 7) умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

К
О

М
М 8) смысловое чтение;  Через основной 

массив текстов, 
рассчитанных на 



 

 

использование 
технологии 
продуктивного чтения 
(см. пункт 3.2), т.е. 
самостоятельное 
вычитывание смыслов 
(наличие подтекстовой 
информации) 

9) умение организовывать  учебное 
сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками;   работать 
индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов;  
формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение;  

Через часть 
продуктивных заданий, 
требующих парного или 
группового 
взаимодействия, 
особенно при 
определении своего 
отношения к 
историческим явлениям. 

10) умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности;  владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью. 

Через 
технологию 
проблемного диалога и 
через основной массив 
продуктивных заданий, 
требующих 
формулирования своей 
позиции 

 
Предметными результатами изучения предмета «История» являются 

следующие умения: 
1–2-я линия развития. Овладение исторической картиной мира: умение 

объяснять современный мир, связывая исторические факты и понятия в целостную 
картину 

 Определять по датам век, этапы, место события и т.д. 
 Разделять целое на части. Выявлять главное. Обобщать 
 Группировать (не по хронологии) 
 Сравнивать  

3-я линия развития. Формирование открытого исторического 
мышления: умение видеть развитие общественных процессов (определять причины 
и прогнозировать следствия) 

 Выявлять варианты причин и следствий, логическую последовательность  
 Представлять мотивы поступков людей прошедших эпох  



 

 

4-я линия развития. Нравственное самоопределение личности: умение 
оценивать свои и чужие поступки, опираясь на выращенную человечеством систему 
нравственных ценностей 

 При оценке исторических явлений выявлять гуманистические 
нравственные ценности 

5-я линия развития. Гражданско-патриотическое самоопределение 
личности: умение, опираясь на опыт предков, определить свою мировоззренческую, 
гражданскую позицию, толерантно взаимодействовать с теми, кто сделал такой же 
или другой выбор. 

 Определять и объяснять свои оценки исторических явлений, событий 
 Толерантно определять свое отношение к иным позициям 
 Перечень требований к результатам обучения по программе «Российская 

и всеобщая история, 5–9 классы» представлен в удобной для контроля 
форме таблицы требований. В минимальном варианте использования 
учитель может заполнять одну такую таблицу на один учебный год, 
фиксируя в ней отметки за каждое задание (демонстрирующее овладение 
отдельным умением) больших контрольных работ – примерно один раз в 
четверть. В максимальном варианте таблица требований может 
использоваться учителем весь учебный год, и тогда рекомендуется 
заводить по одной таблице на каждую четверть, фиксируя в ней, какие 
крупные темы были изучены и насколько успешно ученики справлялись 
с заданиями по разным историческим умениям, как на текущем, так и на 
тематическом контроле.  

 
Формирование универсальных учебных действий на уроках обществознания. 

 Предмете «Обществознание» нацелен на познавательные универсальные учебные 
действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой 
информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать 
необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 
процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное 
развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся личностных 
представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 
гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 
Федерации». 
 

Человек в социальном измерении 
Выпускник научится: 
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 
характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, 
факторы становления личности; 
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 
осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 



 

 

на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих 
здоровью; 
• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных 
возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения каждого 
возрастного периода; 
• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные 
характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 
мотивов в деятельности человека; 
• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 
объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных 
ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; 
• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 
поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными 
возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, 
а также к сверстникам; 
• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение 
способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в 
процессе познания человека и общества. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 
здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 
соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при 
характеристике социальных параметров личности; 
• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 
социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 
Выпускник научится: 
• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное 
значение семейных традиций и обычаев; 
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 
связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 
выражать собственное отношение к различным способам разрешения 
семейных конфликтов; 
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 
прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и 
извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 
адаптированных источников различного типа и знаковой системы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при 



 

 

характеристике семейных конфликтов. 
Общество — большой дом человечества 

Выпускник научится: 
• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 
• характеризовать направленность развития общества, его движение от 
одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с 
позиций общественного прогресса; 
• различать экономические, социальные, политические, культурные 
явления и процессы общественной жизни; 
• применять знания курса и социальный опыт для выражения и 
аргументации собственных суждений, касающихся многообразия 
социальных групп и социальных различий в обществе; 
• выполнять несложные познавательные и практические задания, 
основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 
общества. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 
различных сферах общественной жизни; 
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 
характеризовать основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 
Выпускник научится: 
• характеризовать глобальные проблемы современности; 
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 
Российской Федерации, основные права и свободы граждан, 
гарантированные Конституцией Российской Федерации; 
• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет 
достойного гражданина страны; 
• находить и извлекать информацию о положении России среди других 
государств мира из адаптированных источников различного типа. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни 
изменения, происходящие в современном обществе; 
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 
России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 
Выпускник научится: 
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и 
правилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы 
познавательной, коммуникативной и практической деятельности для 



 

 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 
• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в 
предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 
правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 
правопорядку; 
• критически осмысливать информацию правового и морально- 
нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 
систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для определения собственной позиции по 
отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения 
и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 
поведения, установленными законом; 
• использовать знания и умения для формирования способности к 
личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, 
самореализации, самоконтролю. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа для 
понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 
• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, 
конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и 
давать им моральную и правовую оценку; 
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 
собственный вклад в их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 
предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 
правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 
правопорядку; 
• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом 
права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; 
права, обязанности и ответственность работника и работодателя; 
предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы 
защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 
гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 
модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 
преступления; 
• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 
юридической ответственности несовершеннолетних; 
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 



 

 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 
собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 
установленными законом. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 
собственный возможный вклад в их становление и развитие; 
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 
способами и средствами; 
• использовать знания и умения для формирования способности к 
личному самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 
Выпускник научится: 
• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 
• распознавать на основе привёденных данных основные экономические 
системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 
• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и 
характеризовать роль государства в регулировании экономики; 
• характеризовать функции денег в экономике; 
• анализировать несложные статистические данные, отражающие 
экономические явления и процессы; 
• получать социальную информацию об экономической жизни общества 
из адаптированных источников различного типа; 
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 
отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 
обществоведческие знания и личный социальный опыт. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
• анализировать с опорой на полученные знания несложную 
экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
• выполнять несложные практические задания, основанные на 
ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 
Выпускник научится: 
• распознавать на основе приведённых данных основные экономические 
системы и экономические явления, сравнивать их; 
• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 
участников экономической деятельности; 
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 
• использовать статистические данные, отражающие экономические 
изменения в обществе; 
• получать социальную информацию об экономической жизни общества 



 

 

из адаптированных источников различного типа; 
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 
отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 
обществоведческие знания и социальный опыт. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в 
социальной жизни, с опорой на экономические знания; 
• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем 
обществе; 
• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и 
модели поведения потребителя; 
• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 
человека; 
• выполнять несложные практические задания, основанные на 
ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 
Выпускник научится: 
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, 
характеризовать основные социальные группы современного общества; на 
основе приведённых данных распознавать основные социальные общности и 
группы; 
• характеризовать основные социальные группы российского общества, 
распознавать их сущностные признаки; 
• характеризовать ведущие направления социальной политики 
российского государства; 
• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям 
социальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 
• характеризовать собственные основные социальные роли; 
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого 
социального института в обществе; 
• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на 
основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую 
информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач; 
• использовать социальную информацию, представленную 
совокупностью статистических данных, отражающих социальный состав и 
социальную динамику общества; 
• проводить несложные социологические исследования. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 
позиций историзма; 
• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам 



 

 

социальной структуры и социальных отношений в современном обществе; 
• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере 
общества, получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 
Выпускник научится: 
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 
описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной 
власти и управления; 
• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который 
следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 
• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 
преимущества демократического политического устройства; 
• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать 
их на примерах прошлого и современности; 
• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем 
обществе, основные проявления роли избирателя; 
• различать факты и мнения в потоке политической информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение гражданской активности и патриотической 
позиции в укреплении нашего государства; 
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и 
делать обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 
Выпускник научится: 
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 
• распознавать и различать явления духовной культуры; 
• описывать различные средства массовой информации; 
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 
проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 
типа; 
• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и 
приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 
достижений культуры; 
• характеризовать основные направления развития отечественной 
культуры в современных условиях; 
• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 
Выпускник научится: 
• характеризовать явление ускорения социального развития; 
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных 



 

 

условиях; 
• описывать многообразие профессий в современном мире; 
• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 
• извлекать социальную информацию из доступных источников; 
• применять полученные знания для решения отдельных социальных 
проблем. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 
таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 
• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте 
современной общественной жизни; 
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 
проблемам молодёжи. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 
• моделировать с использованием средств программирования; 
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественнонаучные измерения, вводить результаты измерений и 
других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 
визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 
используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 
проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 
проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 
получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 
формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция 
и идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 
аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 



 

 

построение и исполнение алгоритма; 
• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 
моделирование, использование математических моделей, теоретическое 
обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 
сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 
данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться 
к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 
установок, моральных суждений при получении, распространении и применении 
научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 
           самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 
учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 
известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 
образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 
целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 
единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 
качество выполненного проекта. 
Основы смыслового чтения и работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 
смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 



 

 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 
содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 
сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части 
графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 
определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в 
запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 
синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 
требующие полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 
— различать темы и подтемы специального текста; 
— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 
оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 
изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления 
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 
электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 
представления данных к другому; 



 

 

• интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера; 
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
— делать выводы из сформулированных посылок; 
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 
языковых средств и структуры текста). 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; 
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 
— находить доводы в защиту своей точки зрения; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 
для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 
точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 
 

Формирование универсальных учебных действий на уроках географии и 
биологии. 

       Предмет «Биология», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
познавательные универсальные учебные действия.  

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть 
направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 



 

 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 
3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 
рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отно-
шения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 
включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, де-
лать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 
защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: 
находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, 
научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анали-
зировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы 
в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 
свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 
бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен 
веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 
рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 
веществ и превращение энергии в экосистемах); 
• приведение доказательств (аргументация) родства человека с 
млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 
зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости 
защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вы-
зываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, 
стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний; 
• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе; 



 

 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и 
роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 
животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организ-
мов в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения 
биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 
наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 
• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем 
органов человека; на живых объектах и таблицах — органов цветкового растения, 
органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных 
типов и классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; 
съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 
• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 
• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 
обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 
особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 
• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 
биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 
объяснение их результатов. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 
жизни; 
• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 
факторов риска на здоровье человека. 
3. В сфере трудовой деятельности: 
• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 
(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
4. В сфере физической деятельности: 
• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, 
обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 
ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
5. В эстетической сфере: 
выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Биология» можно системно представить в 
виде схемы. При этом обозначение ЛР указывает, что продвижение учащихся к новым 
образовательным результатам происходит в соответствии с линиями развития средствами 
предмета. 

 



 

 

 
Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 
умения: 

5–6  классы 
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Предметные результаты (цели предмета) 

1-я линия 
развития (ЛР) – 
Осознание роли жизни 

2-я ЛР – 
Рассмотрение 
биологических  
процессов в развитии 

3-я ЛР – 
Использование знаний в 
быту 

4-я ЛР – 

5-я ЛР – 
Оценивать риск 
взаимоотношений 
человека и природы 

6-я ЛР – 
Оценивать поведение с 
точки зрения здорового 
образа жизни 

Предметная методика 

Метапредметные результаты 
Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные 

Функциональная 
грамотность 

– Технология 
проблемного диалога 
(структура параграфов) 

– Технология 
оценивания (правило 
самооценивания) 

 

– 
Технология 
продуктивного 
чтения (задания по 
работе с текстом) 

– Задания по 
групповой работе 

 

Личностные 
результаты 

Комплексные, компетентностные задания в УМК:  
– Задания по проектам (на предметном материале)  
– Жизненные (компетентностные) задачи  (на предметном материале) 



 

 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы.  

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 
сохранения здоровья.  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  
Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 
жизни и благополучия людей на Земле. 

7–9 классы 
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  
– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют 
разные объяснения происходящего в мире;  

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные 
ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный 
опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на 
мир, возможность их изменения.    

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 
решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 
материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 
траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 
образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 
Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 
окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 
которые угрожают безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 
особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 
стратегию рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 
рационального природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 
поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и 
прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю и 6-ю линии 
развития – умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы (5-я линия развития); 



 

 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни (6-я линия 
развития).  

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
5–6-й  классы 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 
7–9-й классы 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные 
приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 
(в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 
из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.. Использование 
проектного метода способствует повышению качества обучения, использованию 
разных педагогических технологий, таких как обучение в сотрудничестве, 
разноуровневое обучение, коллективное взаимообучение. В основе проектной 
деятельности лежит развитие познавательных навыков учащихся, умение 
самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 
пространстве, развитие их критического и творческого мышления, умение увидеть, 
сформулировать и решить проблему. Другими словами, проект – это творческая 
деятельность школьника, соответствующая его физиологическим и 



 

 

интеллектуальным возможностям, с учетом требований, предъявляемых 
государственным стандартом. Цель проектов: способствовать формированию 
системы знаний и умений, воплощенных в конечный интеллектуальный продукт; 
содействовать самостоятельности, умению логически мыслить, видеть проблемы и 
принимать решения; получать и использовать информацию; заниматься 
планированием; развивать грамотность, графические, счетные навыки и др.  
  Уметь осуществлять самостоятельную деятельность при решении прикладных 
задач и составлении собственных, например: творческий проект « Что мы едим?», « 
Кожа – зеркало здоровья»(8-й класс), «Спросим мнения самого растения», (6-й 
класс), «Эволюция систем органов животного», «Муравей -вечный строитель» (7-й 
класс) и др. 
     Использование биологических задач при развитии познавательного   интерес ( 
задачи на распознавание натуральных объектов, задачи, способствующие развитию 
исследовательских навыков, задачи, помогающие устанавливать связь  
теоретических  знаний  с практическими). 
Региональный аспект. В процессе обучения биологии следует использовать местные 
данные, как наиболее знакомые и наиболее интересные для исследования 
учащимися. При выполнении проектов мы ориентируем учащихся на то, что нужно 
опираться на местные условия природной среды, экологическую обстановку, 
преобладающие технологии, историко-культурные традиции своего региона, своей 
области, своего района, своей школы. 
Так, программа курса биологии автора В.В.Пасечника позволяет органично 
использовать проектную деятельность школьников при изучении различных тем, 
использовать задания на связь теоретического материала с практикой, проводить 
биологический эксперимент; 
      Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 
деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 
определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 
надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 
диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 
5–6-й  классы 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 
Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию 
на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 



 

 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 
объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  
7–9-й классы 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

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

Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 
Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 
оптимальной форме в зависимости от адресата.    

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 
самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 
ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 
инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 
инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и 
прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития: 

–  осознание роли жизни (1-я линия развития); 
– рассмотрение биологических процессов в развитии  (2-я линия развития); 
– использование биологических знаний в быту (3-я линия развития); 
– объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития). 
Коммуникативные УУД: 
5–6-й классы 



 

 

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

7–9-й классы 
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 
Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в 
малых группах, а также использование на уроках элементов технологии 
продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 
умения: 

5-й класс 
1-я линия развития – осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 
– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 
– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и 

объяснять их значение; 
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 
– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения биологии: 
– перечислять отличительные свойства живого; 
– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: 

безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы 
растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 
цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 
– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых 

организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 
голосеменные и цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов; 



 

 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 
эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 
результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные 
навыки приготовления и изучения препаратов. 

6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового 
образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной 
гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 
6-й класс 
1-я линия развития – осознание роли жизни: 

– объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на 
друга; 

2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 
– приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания 

и объяснять их значение; 
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 
– объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: 

называть важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности. 
4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения биологии: 

– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить 
примеры растений  изученных семейств цветковых растений (максимум – 
называть характерные признаки цветковых растений изученных семейств); 

– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень); 
– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 
– понимать смысл биологических терминов; 
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты. 
5-я линия развития – оценивать риск взаимоотношений человека и природы: 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 
6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового 

образа жизни: 
– различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности. 

7-й класс 
1-я линия развития – осознание роли жизни: 

– определять роль в природе изученных групп животных. 
2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 



 

 

– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и 
объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по 
сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 
3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека;     
– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства 

человека животных (обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, 
насекомых-опылителей,  общественных и кровососущих насекомых, 
промысловых рыб, охотничье-промысловых птиц и зверей, домашних 
животных и пр.) на примере своей местности, объяснять их значение. 

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения биологии: 
– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы 

кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей,  моллюсков, 
членистоногих (в т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в 
т.ч. классы рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих);  

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных 
(простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви,  
моллюски, членистоногие (в т.ч. ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в 
т.ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие); 

– характеризовать основные экологические группы изученных групп 
животных; 

– понимать смысл биологических терминов; 
– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 
– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические 

опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 
5-я линия развития – оценивать риск взаимоотношений человека и природы: 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе;  
– характеризовать способы рационального использования ресурсов животных 

на примере своего региона. 
6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового 

образа жизни: 
– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной 

гигиены; 
– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых 

паразитическими животными. 
8-й  класс 
2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и 
постэмбриональном развитии человека. 

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 



 

 

– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном 
организме; 

– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на 
организм; 

– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь 
эффективно общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их 
биологическом источнике и социальном смысле). 

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения биологии: 
– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять 
их роль в его жизнедеятельности; 

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 
– объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 
– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов 

выполняют координирующую функцию в организме; 
– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении 

функций передвижения и поддержания функций других систем органов; 
– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней 

среды организма; 
– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, 

выделение) в обеспечении нормальной жизнедеятельности; 
– характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее 

постоянства (гомеостаза); 
– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и 

какую роль в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 
– характеризовать особенности строения и функции репродуктивной 

системы; 
– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной 

смерти; 
– объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя 

и окружающих (соотношение физиологических и психологических основ в 
природе человека и т.п.); 

– характеризовать биологические корни различий в поведении и в 
социальных функциях женщин и мужчин (максимум). 

6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового 
образа жизни: 

– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, 
сохраняющие и разрушающие здоровье; 

– понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций 
организма (нарушение обмена веществ, координации функций); 

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 
– оказывать первую помощь при травмах; 



 

 

– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил 
рационального питания, поведения, гигиены; 

– называть симптомы некоторых распространенных болезней; 
– объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 

9-й класс 
1-я линия развития – осознание роли жизни: 

– объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота 
веществ. 

2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 
– характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), 

образование половых клеток, оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза 
многоклеточных; 

– объяснять природу устойчивости нормального онтогенеза; 
– приводить примеры приспособлений у растений и животных. 

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 
– использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного 
хозяйства;  

– пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной 
чистоты домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.); 

– соблюдать профилактику наследственных болезней; 
– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации 

борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и 
приусадебного хозяйства. 

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения биологии: 
– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства 

живого и объяснять их; 
– характеризовать основные уровни организации живого; 
– понимать роль регуляции в обеспечении жизнедеятельности и эволюции 

живых систем, а для этого необходимо находить обратные связи в простых 
системах и их роль в процессах функционирования и развития живых 
организмов; 

– перечислять основные положения клеточной теории; 
– характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и 

роль в жизнедеятельности целого организма, особенности строения клеток 
разных царств живых организмов; 

– характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение; 
– характеризовать материальные основы наследственности и способы деления 

клеток; 
– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие 

микропрепараты; 



 

 

– объяснять основные физиологические функции человека и биологический 
смысл их регуляции; 

– объяснять биологический смысл и основные формы размножения 
организмов; 

– различать основные факторы среды и характеризовать закономерности их 
влияния на организмы в разных средах обитания; 

– пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, 
биоценозе, экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, 
продуцентах, консументах и редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях; 

– характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их 
осуществлении; 

– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, 
выделять цепи питания в экосистемах; 

– характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем; 
– приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и 

животных и объяснять причину этого явления; 
– характеризовать законы наследования Г. Менделя, их цитологические 

основы, основные положения хромосомной теории наследственности; 
– характеризовать природу наследственных болезней; 
– объяснять эволюцию органического мира и её закономерности 

(свидетельства эволюции, основные положения теории естественного отбора Ч. 
Дарвина, учения о виде и видообразовании, о главных направлениях 
эволюционного процесса А.Н. Северцова, теорию искусственного отбора Ч. 
Дарвина, методы селекции и их биологические основы); 

– характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни; 
– объяснять место человека среди животных и экологические предпосылки 

происхождения человека; 
– характеризовать основные события, выделившие человека из животного 

мира. 
5-я линия развития – оценивать риск взаимоотношений человека и природы: 

– характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 
– находить противоречия между деятельностью человека и природой и 

предлагать способы устранения этих противоречий; 
– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым 

организмам. 
6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового 

образа жизни: 
– применять биологические знания для организации и планирования 

собственного здорового образа жизни и деятельности, благополучия своей 
семьи и благоприятной среды обитания человечества. 

 
Формирование универсальных учебных действий на уроках химии. 



 

 

   Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на 
формирование познавательных универсальных учебных действий. Этому 
способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных 
систематизированных представлений о веществах», «формирование умений 
устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 
процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 
веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 
применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в 
достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого 
предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в 
предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Химия» можно системно 
представить в виде схемы. При этом обозначение ЛР указывает, что продвижение 
учащихся к новым образовательным результатам происходит в соответствии с 
линиями развития средствами предмета 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предметные результаты (цели предмета) 

1-я линия развития 
(ЛР) – Осознание роли веществ 

2-я ЛР – Рассматривать 
химические  процессы  

3-я ЛР – Использовать 
знания в быту 

4-я ЛР – Объяснять 
мир с точки зрения химии 

5-я ЛР – Овладеть 
методами познания (тексты и 
задания) 

6-я ЛР – 
Оценивать поведение с 
точки зрения химической 
безопасности  

(тексты и 
задания) 

Предметная методика 

Метапредметные результаты 
Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные 

Функциональная 
грамотность 

– Технология 
проблемного диалога 
(структура параграфов) 

– Технология 
оценивания (правило 
самооценивания) 

 

– 
Технология 
продуктивного 
чтения (задания по 
работе с текстом) 

– Задания по 
групповой работе 

 

Личностные 
результаты 

Комплексные, компетентностные задания в УМК:  
– Задания по проектам (на предметном материале)  
– Жизненные (компетентностные) задачи  (на предметном материале) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Личностными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие 
умения: 

8-й класс 
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки (на примере местного 
материала). 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  
осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  
оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья;  
оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  
Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта 
жизни и благополучия людей на Земле 

 
 
9-й класс 
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  
– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют 
разные объяснения происходящего в мире;  

– с учётом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные 
ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный 
опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на 
мир, возможность их изменения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 
решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 
материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 
траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 
образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 



 

 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 
безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и 
окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 
которые угрожают безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 
особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 
стратегию рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 
рационального природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 
поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и 
продуктивные задания учебника, нацеленные на 6-ю линию развития – умение 
оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 
отношению к человеку и природе.  

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 
Регулятивные УУД: 
8-й класс 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
9-й класс 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 
Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 
компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 
Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 
В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

  Уметь осуществлять самостоятельную деятельность при решении прикладных задач и 
составлении собственных, например: творческий проект « Какая почва на нашем участке и как 
повысить её плодородие?», « Методы очистки загрязненной воды (лабораторные и 
промышленные)», «Вода в космосе», « Химия – польза или вред. Результат социологического 
опроса» (8-й класс) 
 «Производства Вологодской области».  Производство стали. («Северсталь»). Производство 
аммиака и минеральных удобрений (« Аммофос»)  Производство цемента (цементный завод). 
  Производство кирпича (силикатный завод). «История спички», «  Бой пожирателям 
металлов». (9 класс) 
Проекты прикладного характера можно отнести к одному из направлений:  
энергетика и химические производства; 
использование продуктов химической промышленности; 
химия в быту; 
химия и пища; 
химия и организм человека. 
Региональный аспект. В процессе обучения химии следует использовать местные данные, как 
наиболее знакомые и наиболее интересные для исследования учащимися. При выполнении 
проектов мы ориентируем учащихся на то, что нужно опираться на местные условия 
природной среды, экологическую обстановку, преобладающие технологии, историко-
культурные традиции своего региона, своей области, своего района, своей школы. 
Так, программа курса химии автора О.С. Габриеляна позволяет органично использовать 
проектную деятельность школьников при изучении таких тем, как:  
8 класс: 
“Соединения химических элементов”,  
“Изменения, происходящие с веществами”,  
“Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов”,  
“Шеренга великих химиков”. 
9 класс: 
“Металлы”,    учебный проект «Кое-что о зеркалах». 



 

 

“Неметаллы”, учебный проект «Нитраты в продуктах питания»  
   Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 
из ситуации неуспеха. 
Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 
Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 
направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 
этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 
(учебных успехов).  

Познавательные УУД: 
8-й  класс 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 
Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе отрицания). 
   Строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
Вычитывать все уровни текстовой информации.  
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  
9-й класс 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 
- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  
- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  
- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом. 
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 
Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 
Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 
форме в зависимости от адресата.    

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 
различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 
слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 
достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-
аппаратные средства и сервисы. 



 

 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и продуктивные 
задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития: 
-  осознание роли веществ (1-я линия развития); 
- рассмотрение химических процессов (2-я линия развития); 
- использование химических знаний в быту (3-я линия развития); 
- объяснение мира с точки зрения химии (4-я линия развития); 
- овладение основами методов естествознания (6-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 
8-й  класс 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
9-й класс 
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, также использование на 
уроках элементов технологии продуктивного чтения.  
Предметными результатами изучения предмета «Химия» являются следующие умения: 

8-й  класс 
1-я линия развития – осознание роли веществ: 

- определять роль различных веществ в природе и технике; 
- объяснять роль веществ в их круговороте. 

2-я линия развития – рассмотрение химических процессов: 
- приводить примеры химических процессов в природе; 
- находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических процессов и их 

различиях. 
3-я линия развития – использование химических знаний в быту: 

– объяснять значение веществ в жизни и хозяйстве человека. 
4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения химии: 

– перечислять отличительные свойства химических веществ; 
– различать основные химические процессы; 
- определять основные классы неорганических веществ; 
- понимать смысл химических терминов. 

5-я линия развития –  овладение основами методов познания, характерных для 
естественных наук:  

- характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 
измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить химические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 
6-я линия развития – умение оценивать поведение человека с точки зрения химической 

безопасности по отношению к человеку и природе: 
- использовать знания химии при соблюдении правил использования бытовых 

химических препаратов; 
– различать опасные и безопасные вещества. 



 

 

9-й  класс 
1-я линия развития – осознание роли веществ: 

– объяснять функции веществ в связи с их строением. 
2-я линия развития – рассмотрение химических процессов: 

– характеризовать химические реакции; 
– объяснять различные способы классификации химических реакций. 
– приводить примеры разных типов химических реакций. 

3-я линия развития – использование химических знаний в быту: 
– использовать знания по химии для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства;  
– пользоваться знаниями по химии при использовании средств бытовой химии.  

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения химии: 
– находить в природе общие свойства веществ и объяснять их; 
– характеризовать основные уровни организации химических веществ. 

5-я линия развития –  овладение основами методов познания, характерных для 
естественных наук:  

– понимать роль химических процессов, протекающих в природе; 
– уметь проводить простейшие химические эксперименты. 

6-я линия развития – умение оценивать поведение человека с точки зрения химической 
безопасности по отношению к человеку и природе: 

– характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 
– находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать 

способы устранения этих противоречий; 
– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к природе; 

– применять химические знания для организации и планирования собственного здорового 
образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной среды обитания 
человечества 
 

Формирование универсальных учебных действий на уроках физики 
Предмет «Физика» обеспечивает формирование познавательных универсальных учебных 
действий. Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, 
наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований». 
Однако не менее важно «осознание необходимости применения достижений физики и технологий 
для рационального природопользования»6, что оказывает содействие развитию личностных 
результат 
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 
общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 



 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 
своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 
информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения по-
знавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 
методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 
 
• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 
зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выво-
ды, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 
• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 
 
• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды; 

 
 
• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 
духовной культуры людей; 

 
• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 
формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 
теоретических моделей физические законы; 



 

 

 
 
• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать 

в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 
другие источники информации. 

 
Взаимосвязь результатов освоения предмета «Физика» 

можно системно представить в виде схемы. 
 
 

 
 

Предметные результаты (цели предмета) 

1-я линия развития (ЛР) – 
Формирование основ научного 
мировоззрения и физического 
мышления 

2-я ЛР – Проектирование 
и проведение наблюдения 
природных явлений с 
использованием необходимых 
измерительных приборов 

3-я ЛР – Диалектический 
метод познания природы 

4-я ЛР – 
Развитие 
интеллектуальных и 
творческих способностей 

6-я ЛР – 
Применение полученных 
знаний и умений для 
решения практических 
задач повседневной 
жизни 

Предметная методика 

Метапредметные результаты 
Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные 

Функциональная 
грамотность 

- Проблемное 
обучение 

- Технология 
проблемного диалога 
(структура параграфов) 

- Технология 
оценивания (правило 
самооценивания) 

- Технология 
продуктивного 
чтения (задания по 
работе с текстом) 

- Задания по 
групповой работе 

 

Личностные 
результаты 

Комплексные, компетентностные задания в УМК:  
- Задания по проектам (на предметном материале)  
- Жизненные (компетентностные) задачи  (на предметном материале) 



 

 

Личностными результатами изучения предмета «Физика» являются следующие умения: 
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки.  
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 
-  вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые 

ставит личный жизненный опыт;  
- учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, 

возможность их изменения.   
Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 
Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. Использовать свои 
интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей 
профессии и соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 
Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. Учиться  выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ 
жизни и сохранение своего здоровья, а также близких людей и окружающих. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. Формировать  
экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с 
точки зрения сохранения окружающей среды.  

 
Средством развития личностных результатов служит учебный материал и, прежде всего, 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 1-ю, 3-ю и 4-ю линии развития: 
- формирование  основ научного мировоззрения и физического мышления; 
- воспитание убежденности в возможности диалектического познания природы; 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей. 
Метапредметными результатами изучения курса «Физики» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных средств и искать самостоятельно  средства достижения цели. 
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы.  
Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными средствами и  дополнительные: справочная литература, физические 
приборы, компьютер. 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства.  
Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 
Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 
Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 
 



 

 

Средством формирования регулятивных УУД служит соблюдение технологии 
проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов).  

 
Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия. 
Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 
Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 
Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации.  
Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приемы слушания.  
Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать  правила информационной безопасности.  
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче программно-аппаратные средства 
и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал и прежде 
всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 2, 3, 5 линии развития: 

- проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием 
необходимых измерительных приборов;  

- воспитание убеждённости в возможности диалектического познания природы; 
- применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни. 
 
Коммуникативные УУД: 
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 
Учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 
Различать в письменной и устной речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы, 

факты),  гипотезы, аксиомы, теории.  
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
Средством  формирования коммуникативных УУД служит соблюдение технологии 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых 
группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Физика» являются следующие умения: 
7  класс 
1-я линия развития. Формирование основ научного мировоззрения и физического 

мышления: 
- различать экспериментальный и  теоретический способ познания природы;  
- характеризовать механическое движение, взаимодействия и механические силы, понятие 

энергии, понятие об атомно-молекулярном строении вещества и трёх состояниях вещества.  
2-я линия развития. Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с 

использованием необходимых измерительных приборов: 
- оценивать абсолютную погрешность  измерения, применять метод рядов; 



 

 

- проводить измерение силы тяжести, силы упругости,  силы трения; наблюдение 
превращения энергии, действия простых механизмов, наблюдение зависимости давления газа 
от его температуры и объёма,  атмосферного давления, давления столба жидкости в 
зависимости от плотности жидкости и высоты  столба жидкости, наблюдение действия 
выталкивающей силы и её измерение.   

3-я линия развития.  Диалектический метод познания природы: 
-  оперировать  пространственно-временными масштабами мира, сведениями о строении 

Солнечной системы и представлениями о её формировании;  
- обосновывать взаимосвязь характера теплового движения частиц вещества и свойств 

вещества. 
 
4-я линия развития. Развитие интеллектуальных и творческих способностей: 
- разрешать учебную проблему при введении понятия скорости, плотности вещества, 

анализе причин возникновения  силы упругости и силы трения, опытов, подтверждающих 
закон сохранения энергии, закон Паскаля, существование атмосферного давления и 
выталкивающей силы.  

5-я линия развития. Применение полученных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни: 

- определять цену деления  измерительного прибора; 
- измерять массу и объём тела, температуру тела, плотность твёрдых тел и жидкостей, 

атмосферное давление; 
- на практике применять правило равновесия рычага,  зависимость быстроты процесса 

диффузии от температуры вещества, условие плавания тел. 
8 класс 
1-я линия развития. Формирование основ научного мировоззрения и физического 

мышления: 
- характеризовать понятие  теплового движения и абсолютного нуля температур;  
- применять первый закон термодинамики в простейших ситуациях; 
- характеризовать  виды теплообмена и физические процессы, сопровождающиеся 

изменением внутренней энергии вещества; 
- применять понятие об электрическом и магнитном полях для объяснения 

соответствующих физических процессов; 
- характеризовать понятие  электрический ток и процессы, сопровождающие его 

прохождение в различных средах (металлах, вакууме, электролитах, газах, полупроводниках).  
2-я линия развития. Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с 

использованием необходимых измерительных приборов: 
- проводить наблюдение процессов нагревания, кристаллизации вещества; 
- изучать зависимости силы тока в электрической цепи от приложенного напряжения и 

сопротивления цепи; 
- проводить наблюдение односторонней проводимости полупроводникового диода;  
- проводить наблюдение действия проводника с током на стрелку компаса, действия 

электромагнита и электродвигателя. 
3-я линия развития.  Диалектический метод познания природы:  
- излагать научную точку зрения по вопросу о внутреннем строении звёзд, о 

принципиальной схеме работы тепловых двигателей и экологических проблемах, 
обусловленных их применением; 

- анализировать вопросы, связанные с явлением электромагнитной индукции.   
4-я линия развития. Развитие интеллектуальных и творческих способностей:   



 

 

- разрешать учебную проблему  при анализе влияния тепловых двигателей на 
окружающую среду, при рассмотрении устройства калориметра, в процессе изучения 
процессов кристаллизации, испарения и конденсации, электролиза, закона Джоуля и Ленца, 
явления электромагнитной индукции.   

5-я линия развития. Применение полученных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни: 

- учитывать процессы теплообмена (теплоизоляция, система охлаждения автомобиля);  
- проводить  расчёты  простейших электрических цепей, электронагревательных 

приборов, электрических предохранителей; 
- физически верно осуществлять  защиту от атмосферных электрических разрядов; 
- ориентироваться на местности при помощи компаса, применять электромагниты, 

микроэлектродвигатели, громкоговорители. 
 
9 класс 
1-я линия развития. Формирование основ научного мировоззрения и физического 

мышления: 
- проводить классификацию видов механического движения; 
- применять в простейших случаях фундаментальные законы механики (законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон сохранения энергии); 
- характеризовать основные особенности колебательных и волновых процессов различной 

природы; 
- приводить примеры, подтверждающие  волновой характер распространения  света, 

законы оптики; 
- излагать ряд положений квантовой физики (гипотеза М. Планка, модель атома 

Н. Бора,  классификация элементарных частиц и фундаментальные взаимодействия). 
2-я линия развития. Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с 

использованием необходимых измерительных приборов: 
- изучать зависимости ускорения тела от величины равнодействующей силы, 

приложенной к телу; 
- изучать взаимодействие тел с целью проверки закона сохранения импульса; 
- исследовать зависимости периода колебательной системы от её параметров (длина нити 

маятника, масса тела и жёсткость пружины в случае колебания тела, прикреплённого к 
пружине); 

- провести  наблюдение явления отражения, преломления света и действия линзы; 
- провести наблюдение сплошного спектра и линейчатых спектров. 
3-я линия развития.  Диалектический метод познания природы: 
- применять закон сохранения импульса для анализа особенностей реактивного движения; 
- обосновать зависимость возможного типа механических волн и скорости их 

распространения  от свойств среды; 
- провести анализ шкалы электромагнитных излучений как примера перехода 

количественных изменений в частоте колебаний в качественные изменения  свойств излучений 
различных диапазонов; 

- изложить вопрос классификации элементарных частиц и их участия в различных видах 
фундаментальных взаимодействий. 

4-я линия развития. Развитие интеллектуальных и творческих способностей: 
- разрешать учебную проблему  и развивать критичность мышления при анализе 

криволинейного движения, первого закона Ньютона, условия запуска искусственного спутника 
Земли, условий возникновения свободных механических колебаний при объяснении различия 
скорости звука в различных средах, необходимости осуществления процессов модуляции и 



 

 

детектирования при радиотелефонной связи, при рассмотрении отражения света от 
шероховатой поверхности, при объяснении факта существования изотопов. 

5-я линия развития. Применение полученных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни: 

- учитывать знания по механике в повседневной жизни (движение на поворотах, 
тормозной путь, равновесие); 

-  на практике учитывать зависимость громкости и высоты звука от амплитуды и частоты 
колебаний; 

- применять знания по оптике  с целью сохранения качества зрения и применения зеркал, 
линз, оптических приборов (фотоаппарат, очки, микроскоп); 

- судить о влиянии радиоактивного излучения на живые организмы, о приёмах защиты от 
излучения и способах  его измерения. 

 
Региональный аспект. В процессе обучения физики следует использовать местные 

данные, как наиболее знакомые и наиболее интересные для исследования учащимися. При 
выполнении проектов мы ориентируем учащихся на то, что нужно опираться на местные  
технические достижения науки и техники, преобладающие технологии, историко-культурные 
традиции своего региона, своей области, своего района, своей школы. 

 
Формирование универсальных учебных действий на уроках «Основы религиозных 

культур и светской этики» 
 

Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 
— формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 
— формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 
— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
— развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
— воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 
своих эмоциональных состояний; 

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

— наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 

--- развитие навыков использования ИКТ при подготовке к творческим проектам. 
Требования к метапредметным результатам: 
Регулятивные: 
— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 
— формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  
--- определение наиболее эффективных способов достижения результата;  



 

 

--- внесение  соответствующих коррективов в их выполнение на основе оценки и с учётом 
характера ошибок; 

-  адекватное восприятие причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
— грамотное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 
задач. 

Познавательные: 
— умение осуществлять информационный поиск, используя ИКТ для выполнения учебных 

заданий; 
— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
—овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

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

Коммуникативные: 
— готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную;  
-излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, в созданных 

в группе или индивидуально презентациях; 
— определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности;  
-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
Требования к предметным результатам: 
— знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: 

Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 
многонационального народа России; 

— знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

— формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и 
их роли в истории и современности России; 

-  создание мини – проектов и коллективная работа над долгосрочными проектами с 
оформлением и демонстрацией с ИКТ; 

— осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
 

Формирование универсальных учебных действий на уроках изобразительного искусства. 
       Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 
включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». 
Прежде всего они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения 
искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие 
эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает 
человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие 
коммуникативных универсальных учебных действий. 
 
      В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 
обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на достижение учащимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 



 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное 
искусство»: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание  своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 
• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности  эстетического характера. 
Метапредметные  результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 
деятельности: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 



 

 

-формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания  жизни и средства организации общения; развитие 
эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 
мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 
-развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 
освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 
культуры; 
-освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 
материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 
(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 
-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека; 
-приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-
пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-
прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 
синтетических искусствах (театр и кино); 
-приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках 
в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 
художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 
-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, - освоение 
практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности; 
-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 
личности; 
-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий на уроках музыки . 
Личностные результаты: 

 Укрепление культурной,этнической и гражданской идентичности в соответствии с 
духовными традициями семьи и народа. 

 Наличие эмоционального отношения к искусству,эстетического взгляда на мир в его 
самобытном разнообразии. 

 Формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 
сферы в процессе общения с музыкой. 

 Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 
потенциала в процессе коллективного музицирования. 

 Развитие духовно-нравственных и этических чувств,эмоциональной 
отзывчивости,понимания и сопереживания,уважительное отношение к традициям 
других народов. 

Метапредметные  результаты: 
 Наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной  

деятельности,понимание их специфики и эстетического многообразия. 
 Ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности. 



 

 

 Овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 
понимание целей ,выбор  способов решения проблем поискового характера. 

 Готовность  к логическимдействиям (анализ.сравнение,синтез,классификация по стилям    
и жанрам музыки).  

 Планирование,контроль и оценка собственных учебных действий,понимание их 
успешности или причин неуспешности,умение корректировамть свои действия. 

 Умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном,культурн 
Ом,природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 
 Развитие художественного вкуса,устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам  музыкально-творческой деятельности. 
 Общее понятие о роли музыки в жизни человека. 
 Представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной,этнической региональной самобытности 
музыкального искусства разных народов. 

 Готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 
деятельности при реализации различных проектов. 

 Участие в создании театрализованных и музыкальных композиций,исполнение 
вокальных произведений. 

Формирование универсальных учебных действий на уроках технологии 
Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 
способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овладения 
методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 
моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время 
«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 
решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных 
учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное 
развитие ученика. 
           Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса  
«Технология» являются: 
• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 
технологической деятельности; 
• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 
текущих и перспективных потребностей; 
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 
физического труда; 
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 
будущей социализации и стратификации; 
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 
• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 
эффективной социализации; 
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 
деятельности; 
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 



 

 

    Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 
«Технология» являются: 
• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 
способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 
• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 
моделирования изделия или технологического процесса; 
• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 
технических изделий; 
• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 
технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 
форме результатов своей деятельности; 
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 
стоимость; 
• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 
• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 
имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 
•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 
участниками; 
• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 
общих задач коллектива; 
• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 
принципам; 
• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 
показателям; 
• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах; 
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 
производства; 
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда. 
      Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 
«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 
информации для проектирования и создания объектов труда; 
• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 
задач; 
• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 
энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих 
технологий промышленного производства; 



 

 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 
технологических процессах; 
• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 
технологической и инструктивной информации; 
• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 
процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 
аргументации рациональности деятельности; 
• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 
культуре труда и технологической культуре производства; 
• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 
            В трудовой сфере: 
• планирование технологического процесса и процесса труда; 
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 
проектировании объекта труда; 
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-
энергетических ресурсов; 
• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 
ограничений; 
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 
гигиены; 
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 
труда; 
• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической 
информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 
ситуацией общения; 
• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с 
учетом областей их применения; 
• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 
• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
• документирование результатов труда и проектной деятельности; 
• расчет себестоимости продукта труда; 
• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 
рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 
• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 
профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 
обучения; 
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 
• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 
участников познавательно-трудовой деятельности; 
• осознание ответственности за качество результатов труда; 



 

 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 
средств и труда. 

В эстетической сфере: 
• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 
• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 
работ; 
• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 
научной организации труда; 
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 
            В коммуникативной сфере: 
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 
возможностей будущих членов трудового коллектива; 
• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 
коммуникации; 
• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 
действующих нормативов и стандартов; 
• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 
• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 
выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 
операций; 
• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 
технологических требований; 
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Роль предметов «Физическая культура» и «ОБЖ в формировании УУД. 
Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» способствуют 
формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие двигательной 
активности обучающихся,.. формирование потребности в систематическом участии в 
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение 
применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
умение ока зать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». 
Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», 
а также «формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное 
развитие школьников. 
 
 
Литература. 
1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М.: Педагогика, 1991. 
2. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2000. 
4. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. – М.: Директ-Медиа, 2008. 
5. Мячина, Н.Г.Использование новых технологий на уроке русского языка / Н.Г. Мячина. 
[Режим доступа]: http://festival.1september.ru/2005_2006/index.php?numb_artic=312207 



 

 

7. Программа развития и формирования универсальных учебных действий для основного 
общего образования. – М.: 2008. 
8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / 
М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. 
9. Фундаментальное ядро содержания основного общего образования /Рос. акад. Наук, Рос. 
Акад.; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2011. 
 и др. источники. 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
Общие положения 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 
обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 
изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 
самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой 
для подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего образования, 
перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 
образованию. 

Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты деятельности по 
саморазвитию и самообразованию.  

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются 
основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности 
рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный 
инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь 
(обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие 
высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает 
наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически 
организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и 
выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе 
с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных 
зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 
только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В 
то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 
коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в 
примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 
которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 
решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно 



 

 

этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, 
личностно и социально ориентированной направленности процесса образования на данном  
уровне общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 
основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 
характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся 
успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 
отработку теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально 
приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Рабочие программы по учебным предметам на уровень обучения включают: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета и характеристика учебного предмета, 
курса; 

2) Планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные результаты) 
освоения конкретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 
6) тематическое планирование   
 
2.2.1.Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык". 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" (предметная 

область "Русский язык и литература") (далее соответственно - программа по русскому языку, 
русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 
результаты освоения программы по русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 
характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в 
структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых 
результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 
обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. 
Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 
действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 
формировать средствами русского языка с учетом возрастных особенностей обучающихся на 
уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, 
метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего образования, 
а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 
Программа по русскому языку на уровне основного общего образования разработана с 

целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей программы 
по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном образовании 
и активные методики обучения. 

Программа по русскому языку позволит учителю: 
реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 
ФГОС ООО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского 
языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; 

разработать. календарно-тематическое планирование с учетом особенностей конкретного 
класса. 



 

 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 
общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и 
язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех 
народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 
консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 
государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 
России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание русского 
языка и владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, 
понимание его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 
правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 
определяют успешность социализации личности и возможности ее самореализации в 
различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 
сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 
передачи информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и 
коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих 
способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования. 

Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие 
функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, 
использовать информацию текстов разных форматов, оценивать ее, размышлять о ней, чтобы 
достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 
жизни. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 
осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 
межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 
общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 
других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности, проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к 
культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 
формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 
функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 
нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 
потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике 
разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 
пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 
эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения, овладение русским языком как 
средством получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным 
предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 
интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 



 

 

классификации, установления определенных закономерностей и правил, конкретизации в 
процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 
интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной 
текст, инфографика и другие), осваивать стратегии и тактики информационно-смысловой 
переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего смысла, 
коммуникативного намерения автора, логической структуры, роли языковых средств. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 714 часов: в 5 классе 
- 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе - 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 
часа в неделю), в 8 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

Содержание обучения в 5 классе. 
Общие сведения о языке. 
Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о языке. 
Основные разделы лингвистики. 
Язык и речь. 
Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. 
Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности. 
Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 

чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 
Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица 

рассказчика. 
Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений. 
Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 
Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную 

картину (в том числе сочинения-миниатюры). 
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды чтения: изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, поисковое. 
Текст. 
Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. 

Ключевые слова. 
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их 

особенности. 
Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на композиционно-

смысловые части. 
Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, 

синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова. 
Повествование как тип речи. Рассказ. 
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 
выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или 
прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 
Функциональные разновидности языка. 
Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы). 
Система языка. 



 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 
Фонетика и графика как разделы лингвистики. 
Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 
Система гласных звуков. 
Система согласных звуков. 
Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 
Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 
Соотношение звуков и букв. 
Фонетический анализ слова. 
Способы обозначения [й'], мягкости согласных. 
Основные выразительные средства фонетики. 
Прописные и строчные буквы. 
Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 
Орфография. 
Орфография как раздел лингвистики. 
Понятие "орфограмма". Буквенные и небуквенные орфограммы. 
Правописание разделительных ъ и ь. 
Лексикология. 
Лексикология как раздел лингвистики. 
Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов); 
основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового 

словаря). 
Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические 

группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 
Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 
Лексический анализ слов (в рамках изученного). 
Морфемика. Орфография. 
Морфемика как раздел лингвистики. 
Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень, 

приставка, суффикс, окончание). 
Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулем звука). 
Морфемный анализ слов. 
Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 
Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках 

изученного). 
Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в 

рамках изученного). 
Правописание е - о после шипящих в корне слова. 
Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). 
Правописание ы - и после приставок. 
Правописание ы - и после ц. 
Морфология. Культура речи. Орфография. 
Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 
Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 
Имя существительное. 



 

 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 
признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в 
речи. 

Лексико-грамматические разряды имен существительных по значению, имена 
существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевленные и 
неодушевленные. 

Род, число, падеж имени существительного. 
Имена существительные общего рода. 
Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 
Типы склонения имен существительных. Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемые имена существительные. 
Морфологический анализ имен существительных. Нормы произношения, нормы 

постановки ударения, нормы словоизменения имен существительных (в рамках изученного). 
Правописание собственных имен существительных. Правописание ь на конце имен 

существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имен существительных. Правописание о - е ( ) 
после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имен существительных. 

Правописание суффиксов -чик- - -щик-; -ек- - -ик- (-чик-) 
имен существительных. 
Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- - -лож-; 
-раст- - -ращ- - -рос-; -гар- - -гор-, -зар- - -зор-; 
-клан- - -клон-, -скак- - -скоч-. 
Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 
Орфографический анализ имен существительных (в рамках изученного). 
Имя прилагательное. 
Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в 
речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 
Склонение имен прилагательных. 
Морфологический анализ имен прилагательных (в рамках изученного). 
Нормы словоизменения, произношения имен прилагательных, постановки ударения (в 

рамках изученного). 
Правописание безударных окончаний имен прилагательных. Правописание о - е после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имен прилагательных. 
Правописание кратких форм имен прилагательных с основой на шипящий. 
Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 
Орфографический анализ имен прилагательных (в рамках изученного). 
Глагол. 
Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола. 
Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 
Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 
Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего 

(будущего простого) времени глагола. 
Спряжение глагола. 
Морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 
Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 



 

 

изученного). 
Правописание корней с чередованием е // и: -бер- - -бир-, -блеет- - -блист-, -дер- - -дир-, -

жег- - -жиг-, -мер- - -мир-, -пер- - -пир-, -стел- - -стил-, -тер- - -тир-. 
Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа после шипящих. 
Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- - -ева-, -ыва- - -ива-. 
Правописание безударных личных окончаний глагола. 
Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола. 
Слитное и раздельное написание не с глаголами. 
Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 
Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в 
словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 
Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, 
побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические 
средства его выражения: именем существительным или местоимением в именительном падеже, 
сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существительным или 
местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в 
форме именительного падежа с существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и 
способы его выражения: глаголом, именем существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 
Предложения распространенные и нераспространенные. 
Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 

Определение и типичные средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и 
типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды 
обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени, 
условия, уступки). 

Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. 
Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными 
членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да 
(в значении но). Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его 
выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложненного предложений. 
Пунктуационное оформление предложений, осложненных однородными членами, 

связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в 
значении и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. 
Предложения сложносочиненные и сложноподчиненные (общее представление, практическое 
усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных 
бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью. 



 

 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 
Диалог. 
Пунктуационное оформление диалога на письме. 
Пунктуация как раздел лингвистики. 
Содержание обучения в 6 классе. 
Общие сведения о языке. 
Русский язык - государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. 
Понятие о литературном языке. 
Язык и речь. 
Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на 

лингвистическую тему. 
Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 
Текст. 
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 
выразительности (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, 
вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. 
Описание внешности человека. 
Описание помещения. 
Описание природы. 
Описание местности. 
Описание действий. 
Функциональные разновидности языка. 
Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья. 

Научное сообщение. 
Система языка. 
Лексикология. Культура речи. 
Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. 
Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному запасу: 

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 
Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная 

лексика и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, 
жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная 
лексика. 

Лексический анализ слов. 
Фразеологизмы. Их признаки и значение. Употребление лексических средств в 

соответствии с ситуацией общения. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 
Эпитеты, метафоры, олицетворения. 
Лексические словари. 
Словообразование. Культура речи. Орфография. 
Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая основа. 
Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 



 

 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в 
другую). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных и 
сложносокращенных слов. 

Нормы правописания корня -кас- - -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и 
при-. 

Орфографический анализ слов (в рамках изученного). 
Морфология. Культура речи. Орфография. 
Имя существительное. 
Особенности словообразования. 
Нормы произношения имен существительных, нормы постановки ударения (в рамках 

изученного). 
Нормы словоизменения имен существительных. 
Морфологический анализ имен существительных. 
Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 
Орфографический анализ имен существительных (в рамках изученного). 
Имя прилагательное. 
Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. 
Степени сравнения качественных имен прилагательных. 
Словообразование имен прилагательных. 
Морфологический анализ имен прилагательных. 
Правописание н и нн в именах прилагательных. 
Правописание суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных. 
Правописание сложных имен прилагательных. 
Нормы произношения имен прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного). 
Имя числительное. 
Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имен 

числительных. 
Разряды имен числительных по значению: количественные (целые, дробные, 

собирательные), порядковые числительные. 
Разряды имен числительных по строению: простые, сложные, составные числительные. 
Словообразование имен числительных. 
Склонение количественных и порядковых имен числительных. 
Правильное образование форм имен числительных. 
Правильное употребление собирательных имен числительных. 
Употребление имен числительных в научных текстах, деловой речи. 
Морфологический анализ имен числительных. 
Нормы правописания имен числительных: написание ь в именах числительных; написание 

двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы 
правописания окончаний числительных. 

Орфографический анализ имен числительных (в рамках изученного). 
Местоимение. 
Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. 
Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, 

указательные, притяжательные, неопределенные, отрицательные, определительные. 
Склонение местоимений. 
Словообразование местоимений. 
Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с требованиями 

русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 



 

 

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и 
указательные местоимения как средства связи предложений в тексте. 

Морфологический анализ местоимений. 
Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, 

раздельное и дефисное написание местоимений. 
Орфографический анализ местоимений (в рамках изученного). 
Глагол. 
Переходные и непереходные глаголы. 
Разноспрягаемые глаголы. 
Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 
Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 
Нормы словоизменения глаголов. 
Видо-временная соотнесенность глагольных форм в тексте. 
Морфологический анализ глаголов. 
Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном наклонении 

глагола. 
Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 
Содержание обучения в 7 классе. 
Общие сведения о языке. 
Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории народа. 
Язык и речь. 
Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 
Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение 

информации. 
Текст. 
Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). 
Структура текста. Абзац. 
Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. 
Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 
Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 
Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 
Структурные особенности текста-рассуждения. 
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 
выразительности (в рамках изученного). 

Функциональные разновидности языка. 
Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные 

стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 
Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 
Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 
Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля. 
Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Инструкция. 
Система языка. 
Морфология. Культура речи. 
Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 



 

 

Причастие. 
Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в 

причастии. 
Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие формы страдательных причастий. Склонение причастий. 
Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот. 
Морфологический анализ причастий. 
Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий - 

висячий, горящий - горячий). Употребление причастий с суффиксом -ся. Согласование 
причастий в словосочетаниях типа причастие + существительное. 

Ударение в некоторых формах причастий. 
Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах 

причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имен прилагательных. 
Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное написание не с причастиями. 
Орфографический анализ причастий (в рамках изученного). 
Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 
Пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом (в рамках изученного). 
Деепричастие. 
Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 
Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 
Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный оборот. 
Морфологический анализ деепричастий. 
Постановка ударения в деепричастиях. 
Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не с 

деепричастиями. 
Орфографический анализ деепричастий (в рамках изученного). 
Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 
Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом. 
Пунктуационный анализ предложений с деепричастным оборотом (в рамках изученного). 
Наречие. 
Общее грамматическое значение наречий. 
Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и превосходной 

степеней сравнения наречий. 
Словообразование наречий. Синтаксические свойства наречий. Морфологический анализ 

наречий. 
Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы 

образования степеней сравнения наречий. 
Роль наречий в тексте. 
Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздельное 

написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание суффиксов -а и -о 
наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после шипящих на конце 
наречий; правописание суффиксов наречий -о и -е после шипящих. 

Орфографический анализ наречий (в рамках изученного). 
Слова категории состояния. 
Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 
Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая функция 



 

 

слов категории состояния. Роль слов категории состояния в речи. 
Служебные части речи. 
Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи от 

служебных. 
Предлог. 
Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 
Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. Разряды 

предлогов по строению: предлоги простые и составные. 
Морфологический анализ предлогов. 
Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями. 
Нормы употребления имен существительных и местоимений с предлогами. 
Правильное использование предлогов из - с, в - на. Правильное образование предложно-

падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 
Правописание производных предлогов. 
Союз. 
Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения 

и частей сложного предложения. 
Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных союзов. 

Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные и 
повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 
Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. Использование союзов как средства связи предложений и 
частей текста. 

Правописание союзов. 
Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в предложениях с 

союзом и, связывающим однородные члены и части сложного предложения. 
Частица. 
Частица как служебная часть речи. 
Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, 

модальные. 
Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм 

глагола. Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением и 
стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с частицами. 

Морфологический анализ частиц. 
Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной речи. 

Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с разными частями 
речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное написание 
частиц -то, -таки, -ка. 

Междометия и звукоподражательные слова. 
Междометия как особая группа слов. 
Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию, 

этикетные междометия); междометия производные и непроизводные. 
Морфологический анализ междометий. 
Звукоподражательные слова. 
Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художественной 

речи как средства создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное выделение 
междометий и звукоподражательных слов в предложении. 



 

 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование 
грамматических омонимов в речи. 

Содержание обучения в 8 классе. 
Общие сведения о языке. 
Русский язык в кругу других славянских языков. 
Язык и речь. 
Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с 

научным сообщением. 
Диалог. 
Текст. 
Текст и его основные признаки. 
Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение). 
Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; 

использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 
Функциональные разновидности языка. 
Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 
Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика). 
Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 
Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 
Система языка. 
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 
Синтаксис как раздел лингвистики. 
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Пунктуация. Функции знаков препинания. 
Словосочетание. 
Основные признаки словосочетания. 
Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, 

именные, наречные. 
Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. 
Синтаксический анализ словосочетаний. 
Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения словосочетаний. 
Предложение. 
Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформленность. 
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Их 
интонационные и смысловые особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях. 
Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое 

ударение, знаки препинания). 
Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 
Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные). 
Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространенные, 

нераспространенные). 
Предложения полные и неполные. 



 

 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи 
интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами 
да, нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 
Двусоставное предложение. 
Главные члены предложения. 
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 
Способы выражения подлежащего. 
Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и 

способы его выражения. 
Тире между подлежащим и сказуемым. 
Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращенными словами, словами большинство меньшинство, количественными 
сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения. 
Второстепенные члены предложения, их виды. 
Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и 

несогласованные. 
Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный член 

предложения. Дополнения прямые и косвенные. 
Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, 

времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки). 
Односоставные предложения. 
Односоставные предложения, их грамматические признаки. 
Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений. 
Виды односоставных предложений: назывные, определенноличные, неопределенно-

личные, обобщенно-личные, безличные предложения. 
Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 
Употребление односоставных предложений в речи. 
Простое осложненное предложение. 
Предложения с однородными членами. 
Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. 
Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. 
Однородные и неоднородные определения. 
Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 
Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами 

не только... но и, как... так и. 
Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... либо, ни... 
ни, то... то). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при 
однородных членах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и. 
Предложения с обособленными членами. 
Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, 

обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 
Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. 



 

 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 
нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 
дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 
конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями. 
Обращение. Основные функции обращения. Распространенное и нераспространенное 

обращение. 
Вводные конструкции. 
Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной 

степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, 
способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 
Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 
Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространенными и нераспространенными), междометиями. 
Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 
Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 
Содержание обучения в 9 классе. 
Общие сведения о языке. 
Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном мире. 
Язык и речь. 
Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). 
Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение). 
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 
Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 
Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, на 
иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 
Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических, орфографических, пунктуационных) русского литературного языка в речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приемы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой. 
Текст. 
Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетание 

элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном произведении. 
Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих 

к различным функционально-смысловым типам речи. 
Информационная переработка текста. 
Функциональные разновидности языка. 
Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 

функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-деловой; 
язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 
задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, 
рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного 
русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование 



 

 

изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 
разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в 
речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 
Сложное предложение. 
Понятие о сложном предложении (повторение). 
Классификация сложных предложений. 
Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 
Сложносочиненное предложение. 
Понятие о сложносочиненном предложении, его строении. 
Виды сложносочиненных предложений. Средства связи частей сложносочиненного 

предложения. 
Интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными смысловыми 

отношениями между частями. 
Употребление сложносочиненных предложений в речи. Грамматическая синонимия 

сложносочиненных предложений и простых предложений с однородными членами. 
Нормы построения сложносочиненного предложения; нормы постановки знаков 

препинания в сложных предложениях (обобщение). 
Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочиненных предложений. 
Сложноподчиненное предложение. 
Понятие о сложноподчиненном предложении. Главная и придаточная части предложения. 
Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 
Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 
Грамматическая синонимия сложноподчиненных предложений и простых предложений с 

обособленными членами. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными места, времени. Сложноподчиненные 
предложения с придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчиненные предложения с 
придаточными условия, уступки. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 
сравнительными. 

Нормы построения сложноподчиненного предложения, место придаточного 
определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного 
предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом 
чтобы, союзными словами какой, который. 

Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчиненных предложений. 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 
Нормы постановки знаков препинания в сложноподчиненных предложениях. 
Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчиненных предложений. 
Бессоюзное сложное предложение. 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. 
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды 

бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. 
Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 



 

 

предложений. 
Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой 

в бессоюзном сложном предложении. 
Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 
Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 
Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 
Типы сложных предложений с разными видами связи. 
Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 
Прямая и косвенная речь. 
Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 
Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 
Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 
Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 
Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

основного общего образования. 
Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного 

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

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

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

свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной 
организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 
ситуациями, отраженными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 
социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 
нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, 
написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, 
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 
самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 
нуждающимся в ней; волонтерство); 

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

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



 

 

числе отраженным в художественных произведениях, уважение к символам России, 
государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 
традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

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

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

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

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

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); 

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

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

умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

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

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

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 
планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 
филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 
с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

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

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 



 

 

последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на 
экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред 
окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 
произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как 
гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 
сред, готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

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

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 
и социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской 
культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 
исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 
стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 
группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и 
знаниям других, потребность в действии в условиях неопределенности, в повышении уровня 
своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 
других, необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 
неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего 
развития, умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 
концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и 
экономики, оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижения 
целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую 
ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 
принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 
формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым 
действовать в отсутствие гарантий успеха. 

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

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

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений 
и процессов; 

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



 

 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной 
задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать выводы 
с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 
текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 
вариант с учетом самостоятельно выделенных критериев. 

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

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 
образовании; 

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

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

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

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

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 
выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 
новых условиях и контекстах. 

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

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 
учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в текстах, таблицах, схемах; 

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

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

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 
презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 
установки; 

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



 

 

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

коммуникативных универсальных учебных действий: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 
монологической речи и в письменных текстах; 

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

переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 
в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 
общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 

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

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

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

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 
реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 

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

рефлексии; 
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

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

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретенному 
речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; 
оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 
эмоций; 

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



 

 

принимать себя и других, не осуждая; 
проявлять открытость; 
осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 
взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 
членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 
"мозговой штурм" и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению 
и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и 
вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 
проявлять готовность к представлению отчета перед группой. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 
Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

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

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

учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных 
учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 5 предложений на 
основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 
литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге и (или) 
полилоге на основе жизненных наблюдений объемом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - 
научно-учебных и художественных текстов различных функциональносмысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым. 

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

текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 150 слов: устно и 
письменно формулировать тему и главную мысль текста, формулировать вопросы по 
содержанию текста и отвечать на них, подробно и сжато передавать в письменной форме 
содержание исходного текста (для подробного изложения объем исходного текста должен 
составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения - не менее 110 слов). 



 

 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 
целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во 
время списывания текста объемом 90 - 100 слов, словарного диктанта объемом 15 - 20 слов; 
диктанта на основе связного текста объемом 90 - 100 слов, составленного с учетом ранее 
изученных правил правописания (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 композиционносмысловые части 

(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, 
однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова), применять эти 
знания при создании собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 
количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие 
темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 
законченности), с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-
смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в 
рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания. 
Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с 

опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и более 
предложений, классные сочинения объемом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку восстановленного 
текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-
учебного, художественного 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 рассказчика, извлекать 
информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 
литературы, и использовать ее в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактировать 
собственные (созданные другими обучающимися) тексты с целью совершенствования их 
содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста - 
целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка. 
Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, 

языка художественной литературы. 
Фонетика. Графика. Орфоэпия. 
Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать 

систему звуков. 
Проводить фонетический анализ слов. 
Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов. 
Орфография. 
Оперировать понятием "орфограмма" и различать буквенные и небуквенные орфограммы 



 

 

при проведении орфографического анализа слова. 
Распознавать изученные орфограммы. 
Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание 

о правописании разделительных ъ и ь). 
Лексикология. 
Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов, определение значения слова по контексту, с помощью 
толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения 
слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы, 
уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 
Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 
Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарем, словарями синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов). 
Морфемика. Орфография. 
Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 
Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу 

слова. 
Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулем 

звука). 
Проводить морфемный анализ слов. 
Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в 

практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы - и после приставок, 
корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 
изученного), корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в 

рамках изученного), - о после шипящих в корне слова, ы - и после ц. 
Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). 
Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 
Морфология. Культура речи. Орфография. 
Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о 

грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-
ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 
Проводить морфологический анализ имен существительных, частичный морфологический 

анализ имен прилагательных, глаголов. 
Проводить орфографический анализ имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов (в рамках изученного). 
Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 
Имя существительное. 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени существительного, объяснять его роль в речи. 
Определять лексико-грамматические разряды имен существительных. 
Различать типы склонения имен существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные. 
Проводить морфологический анализ имен существительных. 
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен существительных, постановки в 



 

 

них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имен существительных. 

Соблюдать нормы правописания имен существительных: безударных окончаний, о - е ( ) 
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 имен существительных 
после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами существительными; 
правописание собственных имен существительных. 

Имя прилагательное. 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи; различать полную и краткую 
формы имен прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имен прилагательных (в рамках 
изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен прилагательных, постановки в них 
ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имен прилагательных: безударных окончаний, о - е после 
шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имен прилагательных с основой на 
шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 

Глагол. 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи. 
Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 
Называть грамматические свойства инфинитива (неопределенной формы) глагола, 

выделять его основу, выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 
Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 
Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 
Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного). 
Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е (и), использования ь 

после шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 
единственного числа, -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- - -ева-, -ыва- - -ива-, личных 
окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола, 
слитного и раздельного написания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 
Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений, проводить пунктуационный 
анализ простых осложненных и сложных предложений (в рамках изученного), применять 
знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 
речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, 
глагольные, наречные), простые неосложненные предложения; простые предложения, 
осложненные однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 
однородных членах, обращением, распознавать предложения по цели высказывания 
(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске 
(восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и 
сложные), наличию второстепенных членов (распространенные и нераспространенные), 
определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, 
морфологические средства выражения подлежащего (именем существительным или 
местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 



 

 

именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с 
предлогом, сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с 
существительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем 
существительным, именем прилагательным), морфологические средства выражения 
второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и 
сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 
бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в 
значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с обращением, в предложениях с 
прямой речью, в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 
союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 
Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры использования русского 
языка как государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального 
общения (в рамках изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 
Язык и речь. 
Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 6 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 
литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение), выступать с 
сообщением на лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объемом не менее 4 
реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - 
научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 110 слов. 
Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом 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 художественных текстов различных функционально-
смысловых типов речи (для подробного изложения объем исходного текста должен составлять 
не менее 160 слов; для сжатого изложения - не менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 
пользоваться словарями иностранных 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 современного русского литературного языка, 
в том числе во время списывания текста объемом 100 - 110 слов, словарного диктанта объемом 
20 - 25 слов, диктанта на основе связного текста объемом 100 - 110 слов, составленного с 
учетом 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 этикета. 

Текст. 



 

 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам, с точки зрения 
его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; 
характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности человека, 
помещения, природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и 
указательные местоимения, видо-временную соотнесенность 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 композиционных особенностей, определять 
количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 
описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на 
жизненный и читательский опыт, произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры 
объемом 5 и более предложений; классные сочинения объемом не менее 100 слов с учетом 
функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного 
текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения 
содержания текста в устной и письменной форме, выделять главную и второстепенную 
информацию в прослушанном и прочитанном тексте, извлекать информацию из различных 
источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 
использовать ее в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание 
прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 
представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать 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, анализировать 
тексты разных функциональных разновидностей 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. 

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 пассивному запасу: 
неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы), различать слова с точки зрения сферы 
их употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления 
(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы), определять стилистическую 
окраску слова. Проводить лексический анализ слов. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения, понимать их основное коммуникативное 
назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью повышения ее богатства и 
выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать 
ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией, 
пользоваться словарями иностранных 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, бессуффиксный, 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 имен прилагательных. Распознавать изученные 
орфограммы; проводить орфографический анализ слов, применять знания по орфографии в 
практике правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращенных слов, нормы 
правописания корня -кас- - -кос- с чередованием а (о), гласных в приставках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 
Характеризовать особенности словообразования имен существительных. 
Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 
Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), 

словоизменения имен существительных. 
Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени 

сравнения качественных имен прилагательных. 
Соблюдать нормы словообразования имен прилагательных, нормы произношения имен 

прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы правописания н и 
нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных, сложных имен 
прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени 
числительного; различать разряды имен числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 
словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль имен 
числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать нормы 
правописания имен числительных, в том числе написание ь в именах числительных, написание 
двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных, нормы 
правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое 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 местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего 
текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания 
местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемые глаголы; определять 
наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном 
наклонении; различать безличные и личные глаголы, использовать личные глаголы в 
безличном значении. 

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 
Проводить морфологический анализ имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов; применять 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 орфографический анализ слов, 
применять знания по орфографии 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. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 
Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа (приводить примеры). 
Язык и речь. 
Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 7 предложений на 

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научноучебной, художественной и научно-
популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), 
выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 
жизненных наблюдений объемом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог - запрос информации, диалог - сообщение 
информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объемом не менее 120 слов. 
Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объемом 
не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, 
формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно, сжато и 
выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных 
публицистических текстов (для подробного изложения объем исходного текста должен 
составлять не менее 180 слов, для сжатого и выборочного изложения - не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в 
соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, 
в том числе во время списывания текста объемом 110 - 120 слов, словарного диктанта объемом 
25 - 30 слов, диктанта на основе связного текста объемом 110 - 120 слов, составленного с 
учетом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение 
третьего года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), 
соблюдать на письме правила речевого этикета. 

Текст. 
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять его 

структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: 
фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 
количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 
Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 



 

 

жизненный и читательский опыт, на произведения искусства (в том числе сочинения-
миниатюры объемом 6 и более предложений, классные сочинения объемом не менее 150 слов с 
учетом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного 
текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего 
воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, выделять главную и 
второстепенную информацию в тексте, передавать содержание текста с изменением лица 
рассказчика, использовать способы информационной переработки текста, извлекать 
информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 
литературы, и использовать ее в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять 

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

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с 
опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка. 
Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 
художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, 
функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического 
стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, 
репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; 
оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 
Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 
Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 
Система языка. 
Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов, 

применять знания по орфографии в практике правописания. 
Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового 

анализа различных видов и в практике правописания. 
Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на 

основе изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей русского языка. 
Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство 
выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного 
и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ слов, применять 
знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в 
речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 
грамматическую омонимию, понимать 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 морфологический анализ: 
определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические 
функции. 

Причастие. 
Характеризовать причастия как особую группу слов, определять признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии. 
Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы 
страдательных причастий, склонять причастия. 

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять это умение в 
речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструировать 
причастные обороты, определять роль причастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и имена 
прилагательные (висящий - висячий, горящий - горячий), правильно употреблять причастия с 
суффиксом -ся, правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа причастие + 
существительное. 

Правильно ставить ударение 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 предложениях с причастным оборотом. 
Проводить пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом. 
Деепричастие. 
Характеризовать деепричастия как особую группу слов. 
Определять признаки глагола и наречия в деепричастии. 
Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного 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 деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 
Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 
Проводить пунктуационный анализ предложений с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 
Наречие. 
Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение наречий, 

различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования 
наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках изученного), 
применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, 



 

 

постановки в них ударения. 
Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий, написания н и 

нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, 
за-, употребления ь на конце наречий после шипящих, написания суффиксов наречий -о и -е 
после шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного 
написания не с наречиями. 

Слова категории состояния. 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории 

состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 
Служебные части речи. 
Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи. 
Предлог. 
Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 
Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать нормы правописания производных предлогов. 
Соблюдать нормы употребления имен существительных и местоимений с предлогами, 

предлогов из - с, в - на в составе словосочетаний, правила правописания производных 
предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении 
языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз. 
Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов по значению, 

по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных 
членов предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 
особенностями, соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в 
сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике. 
Частица. 
Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц по 

значению, по составу, объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове 
и тексте, в образовании форм глагола, понимать интонационные особенности предложений с 
частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; 
соблюдать нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике. 
Междометия и звукоподражательные слова. 
Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по 

значению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать особенности 
звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественной 
литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в речевой 
практике. 

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями. 
Различать грамматические омонимы. 
К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 



 

 

Общие сведения о языке. 
Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 
Язык и речь. 
Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 8 предложений на 

основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 
художественной, научно-популярной и публицистической литературы (монолог-описание, 
монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 
жизненных наблюдений (объем не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - 
научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-
смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 140 слов. 
Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 
менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме 
содержание прослушанных и прочитанных научноучебных, художественных, 
публицистических текстов различных функциональносмысловых типов речи (для подробного 
изложения объем исходного текста должен составлять не менее 230 слов, для сжатого и 
выборочного изложения - не менее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 
целью, темой и коммуникативным замыслом. 

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

Текст. 
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 
законченности, указывать способы и средства связи предложений в тексте, анализировать текст 
с точки зрения его принадлежности к функциональносмысловому типу речи, анализировать 
языковые средства выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, 
лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты 
разных функциональных разновидностей языка и жанров, применять эти знания при 
выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 
жизненный и читательский опыт, тексты с опорой на произведения искусства (в том числе 
сочинения-миниатюры объемом 7 и более предложений, классные сочинения объемом не менее 
200 слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект, 
извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 
справочной литературы, и использовать ее в учебной деятельности. 



 

 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

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

целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный и 
отредактированный тексты. 

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

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

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 
автобиография, характеристика), публицистических жанров, оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 
целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 
Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать словосочетание 

и предложение как единицы синтаксиса. 
Различать функции знаков препинания. 
Словосочетание. 
Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

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

Применять нормы построения словосочетаний. 
Предложение. 
Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в 

устной и письменной речи, различать функции знаков препинания. 
Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения 
побуждения в побудительных предложениях, использовать в текстах публицистического стиля 
риторическое восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать способы 
выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения, применять нормы 
построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы согласования 
сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращенными 
словами, словами большинство меньшинство, количественными сочетаниями, применять 
нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения 
полные и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в 
диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 
определения, приложение как особый вид определения, прямые и косвенные дополнения, виды 
обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические 
средства выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное 
предложение, определенно-личное предложение, неопределенно-личное предложение, 
обобщенно-личное предложение, безличное предложение), характеризовать грамматические 
различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений, выявлять 



 

 

синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать 
особенности употребления односоставных предложений в речи; характеризовать 
грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, 
нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и 
бессоюзная связь), различать однородные и неоднородные определения; находить 
обобщающие слова при однородных членах, понимать особенности употребления в речи 
сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными 
двойными союзами не только... но и, как... так и. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными 
членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... 
либо, ни... ни, то... то); нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим 
словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложненные предложения, в том числе предложения с 
неоднородными определениями; простые предложения, осложненные однородными членами, 
включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложненные 
обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставными 
конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления 
согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 
обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций, 
применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом, 
нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 
дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 
конструкций; нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 
конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные 
конструкции, понимать особенности употребления предложений с вводными словами, 
вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, 
понимать их функции, выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, 
словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 
вставными конструкциями, обращениями (распространенными и нераспространенными), 
междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 
Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

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

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

Общие сведения о языке. 
Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; 
понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 
Язык и речь. 
Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 80 слов на основе 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-
популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, 
монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 



 

 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен 
мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том 
числе лингвистические) темы (объем не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным - 
научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-
смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 150 слов. 
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, 

в том числе во время списывания текста объемом 140 - 160 слов, словарного диктанта объемом 
35 - 40 слов, диктанта на основе связного текста объемом 140 - 160 слов, составленного с 
учетом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение 
пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст. 
Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста, 

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 
Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 
Находить в тексте типовые фрагменты - описание, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания. 
Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 
Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 
Создавать высказывание на основе текста: выражать свое отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме. 
Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт, на произведения искусства 

(в том числе сочинения-миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом не менее 6 - 
7 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему, выразить 
главную мысль), классные сочинения объемом не менее 250 слов с учетом стиля и жанра 
сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 
второстепенную информацию в тексте, извлекать информацию из различных источников, в том 
числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать ее в учебной 
деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять содержание 
прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы, 
представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 
прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 
изложения объем исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и 
выборочного изложения - не менее 300 слов). 

Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с целью 
совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 
анализ текста - целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка. 
Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности языка 
художественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных 



 

 

функциональных стилей в художественном произведении. 
Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их 

сочетания в пределах одного текста, понимать особенности употребления языковых средств 
выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам 
речи, функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 
принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 
разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, оценивать чужие и собственные 
речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям и языковой правильности, исправлять речевые недостатки, 
редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с 
другими функциональными разновидностями языка, распознавать метафору, олицетворение, 
эпитет, гиперболу, сравнение. 

Сложносочиненное предложение. 
Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 
Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные). 
Характеризовать сложносочиненное предложение, его строение, смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. 
Выявлять смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, 

интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными типами смысловых 
отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочиненных предложений в речи. 
Понимать основные нормы построения сложносочиненного предложения. 
Понимать явления грамматической синонимии сложносочиненных предложений и 

простых предложений с однородными членами, использовать соответствующие конструкции в 
речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочиненных предложений. 
Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочиненных предложениях. 
Сложноподчиненное предложение. 
Распознавать сложноподчиненные предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчиненного предложения. 
Различать подчинительные союзы и союзные слова. 
Различать виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений 

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

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

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 
Понимать явления грамматической синонимии сложноподчиненных предложений и 

простых предложений с обособленными членами, использовать соответствующие конструкции 
в речи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчиненного предложения, особенности 
употребления сложноподчиненных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчиненных предложений. 



 

 

Применять нормы построения сложноподчиненных предложений и постановки знаков 
препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение. 
Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 
Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 
Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных 

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

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 
Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 
Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи. 
Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными 

видами связи. 
Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными 

видами связи. 
Прямая и косвенная речь. 
Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и 

косвенной речью. 
Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 
Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при 

цитировании. 
2.2.2. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литература". 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литература" (предметная область 

"Русский язык и литература") (далее соответственно - программа по литературе, литература) 
включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 
программы по литературе. 

Пояснительная записка. 
Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю 

литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 
современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

Программа по литературе позволит учителю: 
реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 
ФГОС ООО; 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и 
структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам 
обучения в соответствии с ФГОС ООО, федеральной программой воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с 
учетом особенностей преподавания учебного предмета на уровне основного общего 
образования, планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и 
нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 
основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как 
учебного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом 



 

 

культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 
человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал 
воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как 
национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 
выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует 
постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, 
гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его 
анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической 
реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей обучающихся, их психического 
и литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования 
невозможно без учета преемственности с учебным предметом "Литературное чтение" на 
уровне начального общего образования, межпредметных связей с русским языком, учебным 
предметом "История" и учебными предметами предметной области "Искусство", что 
способствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию 
эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих работах 
различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 
фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся 
отечественной и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 
монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 
обучения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в 
формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского 
восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных 
высказываний, в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к 
другим культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных 
идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной литературе. 

Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, которые 
постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением 
культурной самоидентификации, осознанием коммуникативноэстетических возможностей 
родного языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 
культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к наследию 
отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам современной 
литературы, воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достижению 
национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию 
национальнокультурной идентичности и способности к диалогу культур, освоению духовного 
опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; 
формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 
дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и 
общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных 
произведений, как изучаемых на уроках литературы, так и прочитанных самостоятельно, что 
способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том 



 

 

числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвященных литературе, чтению, 
книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 
эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 
оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у обучающихся 
системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и 
историко-литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации 
художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, 
сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, 
творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения 
выявлять проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать 
авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты 
художественных произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их 
неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций, сопоставлять и сравнивать 
художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с 
произведениями других искусств, формировать представления о специфике литературы в ряду 
других искусств и об историко-литературном процессе, развивать умения поиска необходимой 
информации с использованием различных источников, владеть навыками их критической 
оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативноэстетических 
возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 
культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи 
обучающихся на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать 
разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно 
читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать 
в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая 
свою. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, - 442 часа: в 5, 6, 9 
классах на изучение литературы отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах - 2 часа в неделю. 

Содержание обучения в 5 классе. 
Мифология. 
Мифы народов России и мира. 
Фольклор. 
Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (не 

менее трех). 
Литература первой половины XIX века. 
И.А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, "Волк на псарне", "Листы и Корни", 

"Свинья под Дубом", "Квартет", "Осел и Соловей", "Ворона и Лисица". 
А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трех). "Зимнее утро", "Зимний вечер", "Няне" и 

другие, "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях". 
М.Ю. Лермонтов. Стихотворение "Бородино". 
Н В. Гоголь. Повесть "Ночь перед Рождеством" из сборника. 
"Вечера на хуторе близ Диканьки". 
Литература второй половины XIX века. 
И.С. Тургенев. Рассказ "Муму". 
Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). "Крестьянские дети". "Школьник". Поэма 

"Мороз, Красный нос" (фрагмент). 
Л.Н. Толстой. Рассказ "Кавказский пленник". 
Литература XIX - XX веков. 



 

 

Стихотворения отечественных поэтов XIX - XX веков о родной природе и о связи человека 
с Родиной (не менее пяти стихотворений трех поэтов). Например, стихотворения А.К. 
Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина, Н.М. Рубцова, 
Ю.П. Кузнецова. 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX - XX веков А.П. Чехов (два 
рассказа по выбору). Например, "Лошадиная фамилия", "Мальчики", "Хирургия" и другие 
М.М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, "Галоша", "Леля и Минька", "Елка", 
"Золотые слова", "Встреча" и другие. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). 
Например, А.И. Куприна, М.М. Пришвина, К.Г. Паустовского. 

А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, "Корова", "Никита" и другие. 
В.П. Астафьев. Рассказ "Васюткино озеро". 
Литература XX - XXI веков. 
Произведения отечественной прозы на тему "Человек на войне" (не менее двух). 

Например, Л.А. Кассиль. "Дорогие мои мальчишки", Ю.Я. Яковлев. "Девочки с Васильевского 
острова", В.П. Катаев. "Сын полка" и другие. 

Произведения отечественных писателей XIX - XXI веков на тему детства (не менее двух). 
Например, произведения В.Г. Короленко, В.П. Катаева, В.П. Крапивина, Ю.П. Казакова, А.Г. 
Алексина, В.П. Астафьева, В.К. Железникова, Ю.Я. Яковлева, И. Коваля, А.А. Гиваргизова, 
М.С. Аромштам, Н.Ю. Абгарян. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). 
Например, К. Булычев. "Девочка, с которой ничего не случится", "Миллион приключений" и 
другие (главы по выбору). 

Литература народов Российской Федерации. 
Стихотворения (одно по выбору). Например, Р.Г. Гамзатов. "Песня соловья"; М. Карим. 

"Эту песню мать мне пела". 
Зарубежная литература. 
Х.К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, "Снежная королева", "Соловей" и 

другие. 
Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. 

"Алиса в Стране Чудес" (главы по выбору), Дж.Р.Р. Толкин. "Хоббит, или Туда и обратно" 
(главы по выбору). 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, М. Твен. 
"Приключения Тома Сойера" (главы по выбору); Дж. Лондон. "Сказание о Кише"; Р. Брэдбери. 
Рассказы. Например, "Каникулы", "Звук бегущих ног", "Зеленое утро" и другие. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, Р.Л. 
Стивенсон. "Остров сокровищ", "Черная стрела" и другие. 

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). Э. Сетон-Томпсон. 
"Королевская аналостанка"; Дж. Даррелл. "Говорящий сверток"; Дж. Лондон. "Белый клык"; 
Дж. Р. Киплинг. "Маугли", "Рикки-Тикки-Тави" и другие. 

Содержание обучения в 6 классе. 
Античная литература. 
Гомер. Поэмы. "Илиада", "Одиссея" (фрагменты). 
Фольклор. 
Русские былины (не менее двух). Например, "Илья Муромец и Соловей-разбойник", 

"Садко". 
Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трех песен и одной баллады). 

Например, "Песнь о Роланде" (фрагменты). "Песнь о Нибелунгах" (фрагменты), баллада 
"Аника-воин" и другие. 



 

 

Древнерусская литература. 
"Повесть временных лет" (не менее одного фрагмента). Например, "Сказание о 

белгородском киселе", "Сказание о походе князя Олега на Царьград", "Предание о смерти князя 
Олега". 

Литература первой половины XIX века. 
А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трех). "Песнь о вещем Олеге", "Зимняя дорога", 

"Узник", "Туча" и другие, Роман "Дубровский". 
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трех). "Три пальмы", "Листок", "Утес" и 

другие. 
А.В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, "Косарь", "Соловей" и другие. 
Литература второй половины XIX века. 
Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). "Есть в осени первоначальной...", "С поляны 

коршун поднялся...". 
А.А. Фет. Стихотворения (не менее двух). "Учись у них - у дуба, у березы...", "Я пришел к 

тебе с приветом...". 
И.С. Тургенев. Рассказ "Бежин луг". 
Н.С. Лесков. Сказ "Левша". 
Л.Н. Толстой. Повесть "Детство" (главы). 
А.П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, "Толстый и тонкий", "Хамелеон", 

"Смерть чиновника" и другие. 
А.И. Куприн. Рассказ "Чудесный доктор". 
Литература XX века. 
Стихотворения отечественных поэтов начала XX века (не менее двух). Например, 

стихотворения С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Блока и другие. 
Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырех стихотворений двух 

поэтов). Например, стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, А.С. 
Кушнера, Ю.Д. Левитанского, Ю.П. Мориц, Б.Ш. Окуджавы, Д.С. Самойлова. 

Проза отечественных писателей конца XX - начала XXI века, в том числе о Великой 
Отечественной войне (два произведения по выбору). Например, Б.Л. Васильев. "Экспонат N..."; 
Б.П. Екимов. "Ночь исцеления", А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак. "Правдивая история Деда 
Мороза" (глава "Очень страшный 1942 Новый год") и другие. 

В.Г. Распутин. Рассказ "Уроки французского". 
Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее двух). 

Например, Р.П. Погодин. "Кирпичные острова"; Р.И. Фраерман. "Дикая собака Динго, или 
Повесть о первой любви"; Ю.И. Коваль. "Самая легкая лодка в мире" и другие. 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух). 
Например, А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак. "Время всегда хорошее"; С.В. Лукьяненко. 
"Мальчик и Тьма"; В.В. Ледерман. "Календарь ма(й) я" и другие. 

Литература народов Российской Федерации. 
Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. "Бессмертие" (фрагменты); Г. 

Тукай. "Родная деревня", "Книга"; К. Кулиев. "Когда на меня навалилась беда...", "Каким бы 
малым ни был мой народ...", "Что б ни делалось на свете...". 

Зарубежная литература. 
Д. Дефо. "Робинзон Крузо" (главы по выбору). 
Дж. Свифт. "Путешествия Гулливера" (главы по выбору). 
Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух). 

Например, Ж. Верн. "Дети капитана Гранта" (главы по выбору). Х.Ли. "Убить пересмешника" 
(главы по выбору) и другие. 

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). Например, 



 

 

Дж. К. Роулинг. "Гарри Поттер" (главы по выбору), Д.У. Джонс. "Дом с характером" и другие. 
Содержание обучения в 7 классе. 
Древнерусская литература. 
Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, "Поучение" Владимира 

Мономаха (в сокращении) и другие. 
Литература первой половины XIX века. 
А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырех). Например, "Во глубине сибирских 

руд...", "19 октября" ("Роняет лес багряный свой убор..."), "И.И. Пущину", "На холмах Грузии 
лежит ночная мгла...", и другие "Повести Белкина" ("Станционный смотритель"). Поэма 
"Полтава" (фрагмент) и другие. 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырех). Например, "Узник", "Парус", "Тучи", 
"Желанье" ("Отворите мне темницу..."), "Когда волнуется желтеющая нива...", "Ангел", 
"Молитва" ("В минуту жизни трудную...") и другие "Песня про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого купца Калашникова". 

Н.В. Гоголь. Повесть "Тарас Бульба". 
Литература второй половины XIX века. 
И.С. Тургенев. Рассказы из цикла "Записки охотника" (два по выбору). Например, 

"Бирюк", "Хорь и Калиныч" и другие Стихотворения в прозе. Например, "Русский язык", 
"Воробей" и другие. 

Л.Н. Толстой. Рассказ "После бала". 
Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, "Размышления парадного 

подъезда", "Железная дорога" и другие. 
Поэзия второй половины XIX века. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой и другие (не 

менее двух стихотворений по выбору). 
М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, "Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил", "Дикий помещик", "Премудрый пискарь" и другие. 
Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не менее 

двух). Например, А.К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера. 
Литература конца XIX - начала XX века. 
А.П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, "Тоска", "Злоумышленник" и другие. 
М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, "Старуха 

Изергиль" (легенда о Данко), "Челкаш" и другие. 
Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее двух). 

Например, М.М. Зощенко, А.Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. 
Литература первой половины XX века. 
А.С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, "Алые паруса", 

"Зеленая лампа" и другие. 
Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и 

реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А.А. Блока, Н.С. Гумилева, М.И. 
Цветаевой и другие. 

В.В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, "Необычайное 
приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче", "Хорошее отношение к 
лошадям" и другие. 

А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, "Юшка", "Неизвестный цветок" и 
другие. 

Литература второй половины XX века. 
В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, "Чудик", "Стенька Разин", 

"Критики" и другие. 
Стихотворения отечественных поэтов XX - XXI веков (не менее четырех стихотворений 



 

 

двух поэтов). Например, стихотворения М.И. Цветаевой, Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулиной, 
Ю.Д. Левитанского и другие. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - начала XXI века (не менее 
двух). Например, произведения Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, Ф.А. Искандера и 
другие. 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути (не 
менее двух произведений современных отечественных и зарубежных писателей). Например, 
Л.Л. Волкова. "Всем выйти из кадра", Т.В. Михеева. "Легкие горы", У. Старк. "Умеешь ли ты 
свистеть, Йоханна?" и другие. 

Зарубежная литература. 
М. де Сервантес Сааведра. Роман "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский" (главы). 
Зарубежная новеллистика (одно - два произведения по выбору). Например, П. Мериме. 

"Маттео Фальконе"; О. Генри. "Дары волхвов", "Последний лист". 
А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка "Маленький принц". 
Содержание обучения в 8 классе. 
Древнерусская литература. 
Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, "Житие Сергия 

Радонежского", "Житие протопопа Аввакума, им самим написанное". 
Литература XVIII века. 
Д.И. Фонвизин. Комедия "Недоросль". 
Литература первой половины XIX века. 
А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, "К Чаадаеву", "Анчар" и другие 

"Маленькие трагедии" (одна пьеса по выбору). Например, "Моцарт и Сальери", "Каменный 
гость". Роман "Капитанская дочка". 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, "Я не хочу, чтоб свет 
узнал...", "Из-под таинственной, холодной полумаски...", "Нищий" и другие. Поэма "Мцыри". 

Н.В. Гоголь. Повесть "Шинель". Комедия "Ревизор". 
20.6.4. Литература второй половины XIX века. 
И.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, "Ася", "Первая любовь". 
Ф.М. Достоевский. "Бедные люди", "Белые ночи" (одно произведение по выбору). 
Л.Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, 

"Отрочество" (главы). 
Литература первой половины XX века. 
Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, 

произведения И.С. Шмелева, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. Тэффи, А.Т. Аверченко и 
другие. 

Поэзия первой половины XX века (не менее трех стихотворений на тему "Человек и эпоха" 
по выбору). Например, стихотворения В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, 
Б.Л. Пастернака и другие. 

М.А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, "Собачье сердце" и другие. 
Литература второй половины XX века. 
А.Т. Твардовский. Поэма "Василий Теркин" (главы "Переправа", "Гармонь", "Два солдата", 

"Поединок" и другие). 
М.А. Шолохов. Рассказ "Судьба человека". 
А.И. Солженицын. Рассказ "Матренин двор". 
Произведения отечественных прозаиков второй половины XX - XXI века (не менее двух 

произведений). Например, произведения Е.И. Носова, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. 
Тендрякова, Б.П. Екимова и другие. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX - XXI века (не 



 

 

менее двух произведений на тему "Человек в ситуации нравственного выбора"). Например, 
произведения В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Н.С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, 
Б. Кауфман и другие). 

Поэзия второй половины XX - начала XXI века (не менее трех стихотворений). Например, 
стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В. Исаковского, К.М. Симонова, Р.Г. 
Гамзатова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. 
Рождественского, И.А. Бродского, А.С. Кушнера и другие. 

Зарубежная литература. 
У. Шекспир. Сонеты (один - два по выбору). Например, № 66 "Измучась всем, я умереть 

хочу...", № 130 "Ее глаза на звезды не похожи..." и другие. Трагедия "Ромео и Джульетта" 
(фрагменты по выбору). 

Ж.-Б. Мольер. Комедия "Мещанин во дворянстве" (фрагменты по выбору). 
Содержание обучения в 9 классе. 
Древнерусская литература. 
"Слово о полку Игореве". 
Литература XVIII века. 
М.В. Ломоносов. "Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года" и другие стихотворения (по 
выбору). 

Г.Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, "Властителям и судиям", 
"Памятник" и другие. 

Н.М. Карамзин. Повесть "Бедная Лиза". 
Литература первой половины XIX века. 
В.А. Жуковский. Баллады, элегии (одна - две по выбору). Например, "Светлана", 

"Невыразимое", "Море" и другие. 
А.С. Грибоедов. Комедия "Горе от ума". 
Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский 

(не менее трех стихотворений по выбору). 
А.С. Пушкин. Стихотворения. Например, "Бесы", "Брожу ли я вдоль улиц шумных...", 

"...Вновь я посетил...", "Из Пиндемонти", "К морю", "К***" ("Я помню чудное мгновенье..."), 
"Мадонна", "Осень" (отрывок), "Отцы-пустынники и жены непорочны...", "Пора, мой друг, 
пора! Покоя сердце просит...", "Поэт", "Пророк", "Свободы сеятель пустынный...", "Элегия" 
("Безумных лет угасшее веселье..."), "Я вас любил: любовь еще, быть может...", "Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный..." и другие. Поэма "Медный всадник". Роман в стихах "Евгений 
Онегин". 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, "Выхожу один я на дорогу...", "Дума", "И 
скучно и грустно", "Как часто, пестрою толпою окружен...", "Молитва" ("Я, Матерь Божия, 
ныне с молитвою..."), "Нет, не тебя так пылко я люблю...", "Нет, я не Байрон, я другой...", 
"Поэт" ("Отделкой золотой блистает мой кинжал..."), "Пророк", "Родина", "Смерть Поэта", 
"Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), "Я жить хочу, хочу печали..." и другие. 
Роман "Герой нашего времени". 

Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души". 
Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, 

произведения: "Лафертовская маковница" Антония Погорельского, "Часы и зеркало" А.А. 
Бестужева-Марлинского, "Кто виноват?" (главы по выбору) А.И. Герцена и другие. 

Зарубежная литература. 
Данте. "Божественная комедия" (не менее двух фрагментов по выбору). 
У. Шекспир, Трагедия "Гамлет" (фрагменты по выбору). 
И.-В. Гете. Трагедия "Фауст" (не менее двух фрагментов по выбору). 



 

 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, "Душа моя мрачна. Скорей, 
певец, скорей!..", "Прощание Наполеона" и другие Поэма "Паломничество Чайльд-Гарольда" 
(не менее одного фрагмента по выбору). 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, 
произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и другие. 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне основного 
общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 
образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

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

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

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

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 
социальных институтов в жизни человека, представление об основных правах, свободах и 
обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из 
литературы; 

представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной 
совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с 
опорой на примеры из литературы, активное участие в школьном самоуправлении; готовность 
к участию в гуманитарной деятельности; 

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

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 
культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения 
произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отраженным в 
художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, 
историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать свое 
поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 
правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства; 

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 
литературных произведений; 



 

 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 
самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 
регулярная физическая активность); 

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

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 
эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений, 
уметь управлять собственным эмоциональным состоянием, сформированность навыка 
рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой 
поступков литературных героев; 

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

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 
планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 
основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 
страницах литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 
деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 
профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе 
при изучении произведений русского фольклора и литературы, осознанный выбор и 
построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 
общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 
для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 
окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 
произведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как 
гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 
среды, готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

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

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 
и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 
произведения; 



 

 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение 
основными навыками исследовательской деятельности с учетом специфики литературного 
образования, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

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

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

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и 
знаниям других, в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 
других, в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в 
том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 
неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 
развитие, умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 
концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 
экономики; оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 
целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 
последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую 
ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать 
принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 
формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 
действовать в отсутствии гарантий успеха. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 
действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать существенные 
признаки объектов (художественных и учебных текстов, литературных героев и другие) и 
явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 
объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 
определять критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для 
выявления закономерностей и противоречий с учетом учебной задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 
учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 
по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 



 

 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 
самостоятельно выделенных критериев). 

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

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 
образовании; 

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

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

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 
установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 
зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных 
выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

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

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной 
и другой информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 
заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 
информацию различных видов и форм представления; 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 
информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, 
иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно; 

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

коммуникативных универсальных учебных действий: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 
произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 
корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и (или) дискуссии 
задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 
учебной задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с 
суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 



 

 

эксперимента, исследования, проекта); 
самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов. 

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

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 
изображенные в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 
решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать 
способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 
корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 
литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 
интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном 
образовании; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать 
контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 
адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить 
коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, 
установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели и 
условиям; 

развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 
эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, 
понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы; 
регулировать способ выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 
взаимоотношениями литературных героев; признавать свое право на ошибку и такое же право 
другого; 

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; осознавать 
невозможность контролировать все вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 
обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 
поставленной задачи; 

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы и 
во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учетом предпочтений и 



 

 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые штурмы" и 
иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 
качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным участниками 
взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 
каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 
проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 
образования должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 
формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального 
народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 
художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 
народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, 
интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 
отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них 
художественных смыслов; 

3) овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания, 
определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность 
произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, 
учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии, 
характеризовать авторский пафос, выявлять особенности языка художественного 
произведения, поэтической и прозаической речи; 

4) овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа, 
интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений 
(художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия, художественный 
образ, факт и вымысел, литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 
реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, 
трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, 
лироэпические (поэма, баллада)), форма и содержание литературного произведения, тема, идея, 
проблематика, пафос (героический, трагический, комический), сюжет, композиция, эпиграф, 
стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, 
эпилог, авторское отступление, конфликт), система образов, образ автора, повествователь, 
рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая 
характеристика героя, реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, 
художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, 
гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, 
риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; умолчание, 
параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза, стихотворный метр 
(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа, афоризм; 

5) овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-
литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 
историческому времени, определенному литературному направлению); 

6) овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей 
(в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями 



 

 

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 
7) овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, 
сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; 

8) овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 
произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 
(живопись, музыка, театр, кино); 

9) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 

10) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 
сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 
произведению и формулировать вопросы к тексту; 

11) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 
литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 
участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному; 

12) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 
жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 
произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию, применять различные виды 
цитирования, делать ссылки на источник информации, редактировать собственные и чужие 
письменные тексты; 

13) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 
художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы 
и современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения и 
эстетического анализа): "Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. 
Державина; комедия Д.И. Фонвизина "Недоросль", повесть Н.М. Карамзина "Бедная Лиза", 
басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского, комедия А.С. Грибоедова 
"Горе от ума", произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма "Медный всадник", роман в 
стихах "Евгений Онегин", роман "Капитанская дочка", повесть "Станционный смотритель", 
произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, "Песня про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого купца Калашникова", поэма "Мцыри", роман "Герой нашего 
времени", произведения Н.В. Гоголя: комедия "Ревизор", повесть "Шинель", поэма "Мертвые 
души", стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; "Повесть о том, как один 
мужик двух генералов прокормил" М.Е. Салтыкова-Щедрина, по одному произведению (по 
выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков, 
рассказы А.П. Чехова, стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. 
Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказ М.А. 
Шолохова "Судьба человека", поэма А.Т. Твардовского "Василий Теркин" (избранные главы),; 
рассказы В.М. Шукшина: "Чудик", "Стенька Разин", рассказ А.И. Солженицына "Матренин 
двор", рассказ В.Г. Распутина "Уроки французского", по одному произведению (по выбору) 
А.П. Платонова, М.А. Булгакова, произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не 
менее трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, 
В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и 
Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков), не менее трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, 
О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. 
Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. 
Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

14) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 
художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и 
эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 



 

 

15) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать 
свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 

16) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 
приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

17) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-
справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных 
фондах, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в 
федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; применять информационно-
коммуникационные технологии (далее - ИКТ), соблюдать правила информационной 
безопасности. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 5 классе обучающийся 
научится: 

1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и ее 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, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 
оценивать прочитанные произведения: 

4) определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о 
родах и жанрах литературы, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 
характеристики, выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, 
поэтической и прозаической речи; 

5) понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 
использовать в процессе анализа и интерпретации произведений таких теоретико-
литературных понятий, как художественная литература и устное народное творчество, проза и 
поэзия, художественный образ, литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, 
рассказ, повесть, стихотворение, басня), тема, идея, проблематика, сюжет, композиция, 
литературный герой (персонаж), речевая характеристика персонажей, портрет, пейзаж, 
художественная деталь, эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, аллегория; ритм, рифма; 

6) сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 
7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других видов 
искусства (с учетом возраста, литературного развития обучающихся); 

8) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не 
выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетом литературного 
развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

9) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный 
пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 
формулировать вопросы к тексту; 

10) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для 
оценки прочитанного (с учетом литературного развития обучающихся); 

11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 
слов (с учетом литературного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 
произведений фольклора и литературы; 

13) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 
художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 
впечатлений, а также для собственного развития; 

14) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг 



 

 

чтения, в том числе за счет произведений современной литературы для детей и подростков; 
15) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и 

учиться публично представлять их результаты (с учетом литературного развития 
обучающихся); 

16) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в 
электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и 
другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 
ресурсов, включенных в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 6 классе обучающийся 
научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать 
ее роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа 
Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 
художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора 
и художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 
прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся); 

4) определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором, 
указывать родовую и жанровую принадлежность произведения, выявлять позицию героя и 
авторскую позицию, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 
характеристики, выявлять основные особенности языка художественного произведения, 
поэтической и прозаической речи; 

5) понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в 
процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 
наблюдений: художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия, 
художественный образ, роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание), 
форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, сюжет, 
композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 
развязка; 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая 
характеристика героя, портрет, пейзаж, художественная деталь, юмор, ирония, эпитет, 
метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, стихотворный метр 
(хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 

6) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 
между ними; 

7) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 
литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учетом возраста и литературного 
развития обучающихся); 

8) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 
произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 
(живопись, музыка, театр, кино); 

9) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических 
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетом 
литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

10) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 
выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с 
помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

11) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 



 

 

аргументированную оценку прочитанному; 
12) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 100 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 
произведения, аннотацию, отзыв; 

13) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 
фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 
использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

14) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 
художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 
впечатлений, а также для собственного развития; 

15) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 
рекомендациям учителя, в том числе за счет произведений современной литературы для детей 
и подростков; 

16) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под 
руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

17) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной 
форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими 
справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 
включенных в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7 классе обучающийся 
научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать 
ее роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа 
Российской Федерации; 

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

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 
художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 
прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных 
произведениях отражена художественная картина мира; 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тему, главную 
мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлять 
позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 
произведения, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 
оценивать систему персонажей, определять особенности композиции и основной конфликт 
произведения, объяснять свое понимание нравственно-философской, социальноисторической и 
эстетической проблематики произведений (с учетом литературного развития обучающихся), 
выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэтической и 
прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 
для творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

5) понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретиколитературных 
понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 
произведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и 
устное народное творчество, проза и поэзия, художественный образ, роды (лирика, эпос), 
жанры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня), форма и содержание литературного 
произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, патриотический, гражданский и 
другие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие 
действия, кульминация, развязка) автор, повествователь, 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); 

6) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 
между ними; 

7) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 
литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приемы, особенности 
языка; 

8) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 
литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

9) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических 
произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учетом 
литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

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

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

12) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 150 
слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 
произведения, под руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные 
письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 
составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-
творческой работы на самостоятельно или под руководством учителя выбранную 
литературную или публицистическую тему; 

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

14) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 
литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и 
эстетических впечатлений; 

15) планировать свое досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 
учителя и сверстников, в том числе за счет произведений современной литературы для детей и 
подростков; 

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

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

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

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

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

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 
художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 
прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 



 

 

художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 
4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлять позицию 
героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 
особенности произведения и отраженные в нем реалии; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать 
систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения, 
характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, 
событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; 
объяснять свое понимание нравственнофилософской, социально-исторической и эстетической 
проблематики произведений (с учетом возраста и литературного развития обучающихся), 
выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической 
речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 
манеры и стиля писателя, определять их художественные функции; 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, 
осознавать ее роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей 
Родине и ее героической истории, укреплении единства многонационального народа 
Российской Федерации; 

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

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 
художественной литературы (от древнерусской до современной), анализировать литературные 
произведения разных жанров, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 
прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся), понимать условность 
художественной картины мира, отраженной в литературных произведениях с учетом 
неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 
проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию 
героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 
особенности произведения и отраженные в нем реалии, характеризовать героев-персонажей, 
давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности 
композиции и основной конфликт произведения, характеризовать авторский пафос; выявлять и 
осмысливать формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений 
с читателем как адресатом произведения, объяснять свое понимание нравственнофилософской, 
социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учетом литературного 
развития обучающихся), выявлять языковые особенности художественного произведения, 
поэтической и прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, 
характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции, 



 

 

выявляя особенности авторского языка и стиля; 
5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретиколитературных 

понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 
оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное 
творчество, проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел, литературные направления 
(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры 
(рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, 
элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада)), форма и содержание 
литературного произведения, тема, идея, проблематика, пафос (героический, патриотический, 
гражданский и другие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия: экспозиция, 
завязка, развитие действия, (кульминация, развязка, эпилог, авторское (лирическое) 
отступление), конфликт, система образов, образ автора, повествователь, рассказчик, 
литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая 
характеристика героя, портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, 
психологизм, реплика, диалог, монолог; ремарка, юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, 
эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм, 
антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия, анафора, 
повтор, художественное время и пространство, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; 
стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа, 
афоризм); 

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

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

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

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

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

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

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

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

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не менее 250 
слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 



 

 

произведения, представлять развернутый устный или письменный ответ на проблемный 
вопрос, исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты, собирать 
материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, 
доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на 
самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные 
виды цитирования; 

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

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

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

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

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

2.2.3. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "История". 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету "История" (предметная область 

"Общественно-научные предметы") (далее соответственно - программа по истории, история) 
включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 
программы по истории. 

Пояснительная записка. 
Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю 

истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 
современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания 
и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное предметное 
содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по 
разделам и темам курса. 

Место истории в системе основного общего образования определяется его познавательным 
и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление 
личности человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 
социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 
самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до 
уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания 
человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 
школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 
основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, 



 

 

активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и 
социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной 
картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, 
важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую 
историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему 
Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 
формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 
общества; 

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 
соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, - 340, в 5 - 9 классах по 2 
часа в неделю при 34 учебных неделях, в 9 классе предусмотрено 0,5 часа в неделю на изучение 
модуля "Введение в новейшую историю России". 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного 
класса может варьироваться. 

 
Таблица 1 
Структура и последовательность изучения курсов в рамках учебного предмета "История" 

Кл
асс 

Курсы в рамках учебного предмета "История" Примерное 
количество 
учебных часов 

5 Всеобщая история. История Древнего мира 68 

6 Всеобщая история. История Средних веков История России. 
От Руси к Российскому государству 

23 

45 

7 Всеобщая история. Новая история. XVI - XVII вв. История 
России. Россия в XVI - XVII вв.: от великого княжества к 
царству 

23 

45 

8 Всеобщая история. Новая история. XVIII в. История 
России. Россия в конце XVII - XVIII вв.: от царства к империи 

23 

45 

9 Всеобщая история. Новая история. XIX - начало XX в. 
История России. Российская империя в XIX - начале XX в. 68 

9 Модуль "Введение в новейшую историю России" 14 



 

 

Содержание обучения в 5 классе. 
История Древнего мира. 
Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные 

(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет "до н. э." и 
"н. э."). Историческая карта. 

Первобытность. 
Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и 
собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление 
ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к 
соседской общине. Появление знати. Представления об окружающем мире, верования 
первобытных людей. Искусство первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 
Древний мир. 
Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира. 
Древний Восток. 
Понятие "Древний Восток". Карта Древневосточного мира. 
Древний Египет. 
Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение 

государственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельможи, 
чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. 
Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы 
фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и 
гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика, 
медицина). Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж.Ф. Шампольона. Искусство 
Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески). 

Древние цивилизации Месопотамии. 
Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие города-

государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 
Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 
Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища 

Ниневии. Гибель империи. 
Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона. 
Восточное Средиземноморье в древности. 
Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, 

караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский 
алфавит. Палестина и ее население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. 
Религиозные верования. Ветхозаветные предания. 

Персидская держава. 
Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. 

Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление 
империей. Религия персов. 

Древняя Индия. 
Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. 

Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное 
устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. 



 

 

Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и 
литература, художественная культура, научное познание). 

Древний Китай. 
Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни 

населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. 
Возведение Великой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители 
и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий 
шелковый путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения 
древних китайцев. Храмы. 

Древняя Греция. Эллинизм. 
Древнейшая Греция. 
Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на 

Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, 
Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера "Илиада", "Одиссея". 

Греческие полисы. 
Подъем хозяйственной жизни после "темных веков". Развитие земледелия и ремесла. 

Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая греческая 
колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. 
Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Организация военного дела. 
Спартанское воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, 
ее значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват 
персами Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги 
греко-персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие 
рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 

Культура Древней Греции. 
Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая 

философия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. 
Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). 
Общегреческие игры в Олимпии. 

Македонские завоевания. Эллинизм. 
Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими 

полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад 
державы Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура 
эллинистического мира. Александрия Египетская. 

Древний Рим. 
Возникновение Римского государства. 
Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-

государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика 
римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования 
древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

Римские завоевания в Средиземноморье. 
Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 
. Поздняя Римская республика. Гражданские войны. 
Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. 

Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и 



 

 

установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. 
Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками 
Цезаря. Победа Октавиана. 

Расцвет и падение Римской империи. 
Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели и 

правители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. Повседневная 
жизнь в столице и провинциях. Возникновение и распространение христианства. Император 
Константин I, перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на Западную 
и Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской 
империи. 

Культура Древнего Рима. 
Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. 

Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 
Обобщение. 
Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира. 
Содержание обучения в 6 классе. 
Всеобщая история. История Средних веков. 
Введение. 
Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация Средневековья. 
Народы Европы в раннее Средневековье. 
Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Завоевание 

франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. Принятие 
франками христианства. 

Франкское государство в VIII - IX вв. Усиление власти майор домов. Карл Мартелл и его 
военная реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. "Каролингское 
возрождение". Верденский раздел, его причины и значение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 
Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 
Ранние славянские государства. Возникновение Венгерского королевства. Христианизация 
Европы. Светские правители и папы. 

Византийская империя в VI - XI вв. 
Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. 

Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть императора и 
церковь. Церковные соборы. Культура Византии. Образование и книжное дело. 
Художественная культура (архитектура, мозаика, фреска, иконопись). 

Арабы в VI - XI вв. 
Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. Традиционные 

верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. 
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура исламского мира. 
Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура. 

. Средневековое европейское общество. 
Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и 

рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. 
Крестьянство: зависимость от сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города - центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и гильдии. 
Городское управление. Борьба городов за самоуправление. Средневековые города-республики. 
Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик 
средневековых городов. Образ жизни и быт горожан. 



 

 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Борьба пап 
за независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, участники, итоги. 
Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 
Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII - XV вв. 
Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословнопредставительная 

монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. 
Д'Арк. Священная Римская империя в XII - XV вв. Польско-литовское государство в XIV - XV 
вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 
Итальянские государства в XII - XV вв. Развитие экономики в европейских странах в период 
зрелого Средневековья. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание 
Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII - XV вв. Экспансия турок-османов. 
Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя. 

. Культура средневековой Европы. 
Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и 

общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. 
Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 
готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. 
Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. Изобретение европейского 
книгопечатания; И. Гутенберг. 

Страны Востока в Средние века. 
Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), управление 

империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй 
монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 
территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 
Средние века: образование государства, власть императоров и управление сегунов. Индия: 
раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 
Государства доколумбовой Америки в Средние века. 
Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, 

культура. Появление европейских завоевателей. 
Обобщение. 
Историческое и культурное наследие Средних веков. 
История России. От Руси к Российскому государству. 
Введение. 
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. 
Народы и государства на территории нашей страны в древности. Восточная Европа в 

середине I тыс. н. э. 
Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. Петроглифы 

Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к 
производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 
орудий и их влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии. Кочевые 
общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 
распространении культурных взаимовлияний. Появление первого в мире колесного транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. Скифы и скифская 
культура. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. 
Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент. 



 

 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 
прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви - 
восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи - балты и 
финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 
организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 
Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Русь в IX - начале XII в. 
Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в 
конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Первые известия о Руси. Проблема образования государства. 
Русь. Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей. 
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 
кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь "из варяг в греки". 
Волжский торговый путь. Языческий пантеон. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 
Русь в конце X - начале XII в. Территория и население государства Русь (Русская земля). 

Крупнейшие города Руси. 
Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси, волости. Органы власти: князь, посадник, 
тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира 
Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. 
Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. 
Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы. 
Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами 
Центральной, Западной и Северной Европы. Херсонес в культурных контактах Руси и 
Византии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина мира 
средневекового человека. 

Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их 
воспитание. Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская 
традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

"Новгородская псалтирь". "Остромирово Евангелие". Появление древнерусской 
литературы. "Слово о Законе и Благодати". 

Произведения летописного жанра. "Повесть временных лет". Первые русские жития. 
Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало 
храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. 
Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII - начале XIII в. 
Формирование системы земель - самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 
Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 
общественного строя и права; внешняя политика русских земель. 



 

 

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 
Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, "Слово о полку Игореве". 
Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь 
Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли и их соседи в середине XIII - XIV в. 
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после 
монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так 
называемое ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 
его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 
Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 
Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 
княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 
Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 
князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский 
период русской истории. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII - XV вв. Золотая 
орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. 
Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 
ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 
Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и 
другие) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с 
завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. 
Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и 
культур народов Евразии). Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. 
Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительное 
искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV в. 
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 
четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с 
Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и 
рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория "Москва - третий 
Рим". Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. 
Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского 
Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве 
двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 
церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской 
власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная 
борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого 
Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. 
"Хожение за три моря" Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен 
мирового искусства. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и 



 

 

раннемосковский периоды. 
Наш край с древнейших времен до конца XV в. Материал по истории своего края 

привлекается при рассмотрении ключевых событий и процессов отечественной истории. 
Обобщение. 
21.5. Содержание обучения в 7 классе. 
Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV - XVII в. 
Введение. 
Понятие "Новое время". Хронологические рамки и периодизация истории Нового времени. 
Великие географические открытия. 
Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей в 

страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Васко да 
Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и 
открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, 
Ф. Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-восточного морского пути в 
Китай и Индию. Политические, экономические и культурные последствия Великих 
географических открытий конца XV - XVI в. 

Изменения в европейском обществе в XVI - XVII вв. 
Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. 

Возникновение капиталистических отношений. Распространение наемного труда в деревне. 
Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре общества, 
появление новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

Реформация и контрреформация в Европе. 
Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание 

Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. 
Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католической церкви против реформационного 
движения. Контрреформация. Инквизиция. 

Государства Европы в XVI - XVII вв. 
Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьба за 

колониальные владения. Начало формирования колониальных империй. 
Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя политика 

испанских Габсбургов. Национально-освободительное движение в Нидерландах: цели, 
участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления страной. 
Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и 
кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. 
Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская 
реформация. "Золотой век" Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. 
Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 
Реставрация Стюартов. Славная революция. Становление английской парламентской 
монархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне его. 
Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. Образование 
Речи Посполитой. 

Международные отношения в XVI - XVII вв. 
Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. Столкновение 

интересов в приобретении колониальных владений и господстве на торговых путях. 
Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы австрийских 



 

 

Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 
Европейская культура в раннее Новое время. 
Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрождение. 

Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У. Шекспир. Стили 
художественной культуры (барокко, классицизм). Французский театр эпохи классицизма. 
Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира. Выдающиеся 
ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма. 

Страны Востока в XVI - XVII вв. 
Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель, 

законодатель. Управление многонациональной империей. Османская армия. Индия при 
Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху 
Мин. Экономическая и социальная политика государства. Утверждение маньчжурской 
династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сегуната Токугава, 
укрепление централизованного государства. 

"Закрытие" страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в XVI - XVII вв. 
Обобщение. 
Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени. 
История России. Россия в XVI - XVII вв.: от Великого княжества к царству. 
Россия в XVI в. 
Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение объединения 

русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. 
Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика 
Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, 
отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 
учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. "Малая дума". Местничество. 
Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 
великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губная 
реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. "Избранная рада": ее 
состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 
представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 
Стоглавый собор. Земская реформа - формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и "Уложение о службе". 
Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 
Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Битва при 
Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация 
Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход 
Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 
Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. 
Формирование Государева двора и "служилых городов". Торгово-ремесленное население 
городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указ о "заповедных летах". 
Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 
Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Сосуществование 
религий в Российском государстве. Русская православная церковь. Мусульманское 



 

 

духовенство. 
Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и 

Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость 
личности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. 
Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 
Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 
ханством. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 
крестьянства: Указ об "урочных летах". Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смута в России. 
Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор. 
1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении 

боярства. Голод 1601 - 1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. 
Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 
Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 

кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-
литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. 

Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. 
Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. 
Открытое вступление Речи Посполитой в войну против России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к "семибоярщине". Договор об избрании 
на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в 
Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское 
восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват 
Новгорода шведскими войсками. "Совет всея земли". 

Освобождение Москвы в 1612 г. 
Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями 
против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому 
морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 
Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 
времени. 

Россия в XVII в. 
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 
Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 
управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 
воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 
деятельности Земских соборов. 

Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх 
Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 
религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 
Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 
внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 
государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами и 
Востоком. 



 

 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 
духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 
крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной 
бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение 
оформления крепостного права и территория его распространения. Денежная реформа 1654 г. 
Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 
странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 
православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению 
католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. 
Переяславская рада. Вхождение земель Войска Запорожского в состав России. Война между 
Россией и Речью Посполитой 1654 - 1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 
1656 - 1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных рубежей. 

Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. "Азовское осадное 
сидение". "Чигиринская война" и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 
странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин (Китаем). 

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. 
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 
исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. 

Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. 
Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование 
многонациональной элиты. 

Культурное пространство XVI - XVII вв. 
Изменения в картине мира человека в XVI - XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение элементов 
европейской культуры в быт высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 
стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 
Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости 
(Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных 
дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа 
иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 
Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского 
начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник 
европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 
"Синопсис" Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

Наш край в XVI - XVII вв. 
Обобщение. 
Содержание обучения в 8 классе. 
Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. 
Введение. 
Век Просвещения. 
Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение 

идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация 
(обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция - центр Просвещения. Философские и 
политические идеи Ф.М. Вольтера, Ш.Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо. "Энциклопедия" (Д. Дидро, 



 

 

Ж. Д'Аламбер). Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. 
Влияние просветителей на изменение представлений об отношениях власти и общества. "Союз 
королей и философов". 

Государства Европы в XVIII в. 
Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный 

абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые порядки и 
новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая 
политика власти. Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылки 
промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых машин. 
Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и экономические 
последствия промышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения 
протеста. Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки 
проведения реформ. Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. 
Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская 
монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного 
абсолютизма. Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление власти 
Габсбургов над частью итальянских земель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, 
ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки проведения 
реформ в Португалии. Управление колониальными владениями Испании и Португалии в 
Южной Америке. Недовольство населения колоний политикой метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость. 
Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев. 

Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: 
особенности экономического развития и социальных отношений. Противоречия между 
метрополией и колониями. "Бостонское чаепитие". Первый Континентальный конгресс (1774) и 
начало Войны за независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной армии под 
командованием Дж. Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). 

Перелом в войне и ее завершение. Поддержка колонистов со стороны России. Итоги 
Войны за независимость. Конституция (1787). "Отцы-основатели". Билль о правах (1791). 
Значение завоевания североамериканскими штатами независимости. 

Французская революция конца XVIII в. 
Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало 

революции. Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятели 
революции (Ж.Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение 
республики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. 
Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и "революционный порядок 
управления". Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ "старого 
мира": культ разума, борьба против церкви, новый календарь. Термидорианский переворот (27 
июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18 - 
19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и значение революции. 

Европейская культура в XVIII в. 
Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. 

Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий. 
Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. 
Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: 



 

 

жанры, популярные авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь 
обитателей городов и деревень. 

Международные отношения в XVIII в. 
Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных 

отношениях в XVIII в. Северная война (1700 - 1721). Династические войны "за наследство". 
Семилетняя война (1756 - 1763). Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских 

коалиций против революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав. 
Страны Востока в XVIII в. 
Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведения 

реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за 
владения в Индии. Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: 
власть маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя политика империи 
Цин; отношения с Россией. "Закрытие" Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и 
дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в. 
История России. Россия в конце XVII X VIII в.: от царства к империи. 
Введение. 
Россия в эпоху преобразований Петра I. 
Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация 

как жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. 
Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути 
преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы 
металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 
государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. 
Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной 
подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 
управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 
отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и 
усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 
областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 
централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург - 
новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 
наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение 
инославных конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания 
в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 
преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 
гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 
последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 
Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 
культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 
специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. 



 

 

Первая газета "Ведомости". Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие 
науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет 
петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 
образе жизни российского дворянства. "Юности честное зерцало". Новые формы общения в 
дворянской среде. Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. Европейский стиль 
в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 
культуре. 

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты. 
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. 
Кондиции "верховников" и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. 
Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической жизни 
страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшего 
жуза под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 
П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 
налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 
внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. 
Россия в международных конфликтах 1740 - 1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г. 
Россия в 1760 - 1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I. 
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

"Просвещенный абсолютизм", его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 
Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 
Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 
экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 
Положение сословий. Дворянство - "первенствующее сословие" империи. Привлечение 
представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и 
уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и городском 
управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинах 
империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска Запорожского. 
Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению 
иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 
Укрепление веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. 
Политика по отношению к исламу. Башкирские восстания. Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 
государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 
отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 
крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 
промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных 
крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 
промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало 
известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, 
Демидовы и другие. 



 

 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 
системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и другие Ярмарки и их роль во внутренней 
торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. 
Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 
внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 
предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 
движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 
внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 
А.А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. 
Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 
Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 
Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. 
Г.А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х 
гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 
государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 
Первый, второй и третий разделы. 

Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под предводительством Т. 
Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные 
принципы внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление 
абсолютизма через отказ от принципов "просвещенного абсолютизма" и усиление 
бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. Акт о 
престолонаследии и Манифест о "трехдневной барщине". Политика по отношению к 
дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней политики. 
Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 
походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 
Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. 

Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях 
А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении 
крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и его "Путешествие из Петербурга в 
Москву". 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской культуры 
после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной 
Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров 
европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие 
русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление 
внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу 
столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 
Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны - главная 
задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 
Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Российско- американская компания. 
Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие 



 

 

русского литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 
М.В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и образования. 
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание "новой 

породы" людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 
благородных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из 
дворянства. Московский университет - первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 
плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 
Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле 
классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Ф.Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 
художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 
изобразительном искусстве в конце столетия. 

Наш край в XVIII в. 
Обобщение. 
Содержание обучения в 9 классе. 
Всеобщая история. История Нового времени. XIX - начало XX в. 
Введение. 
Европа в начале XIX в. 
Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. 

Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоеванных 
странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии 
Наполеона в Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные 
участники, решения. Создание Священного союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные 
отношения, политические процессы. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 
социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-
утописты. 

Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. 
Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий. 

Политическое развитие европейских стран в 1815 - 1840-е гг. 
Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба 

за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. Освобождение 
Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848 - 1849 гг. Возникновение и распространение 
марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XIX - начале XX в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху. "Мастерская мира". Рабочее движение. 

Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 
Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация 

колониальной экспансии. Франко-германская война 1870 - 1871 гг. Парижская коммуна. 
Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II. 
Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. 

Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. 
Включение империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX - начале XX в. 
Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение народов, 
национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии 



 

 

(1867). Югославянские народы: борьба за освобождение от османского господства. Русско-
турецкая война 1877 - 1878 гг., ее итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, 
политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861 - 1865): 
причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в конце 
XIX в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX - 
начале XX в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. 
Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в 
промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из 
Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Рабочее движение и 
профсоюзы. Образование социалистических партий. 

Страны Латинской Америки в XIX - начале XX в. 
Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф.Д. Туссен-Лувертюр, С. 
Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны Латинской 
Америки. Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская 
революция 1910 - 1917 гг.: участники, итоги, значение. 

Страны Азии в XIX - начале XX в. 
Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. "Открытие Японии". 

Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных 
отношениях. Переход к политике завоеваний. 

Китай. Империя Цин. "Опиумные войны". Восстание тайпинов. "Открытие" Китая. 
Политика "самоусиления". Восстание "ихэтуаней". Революция 1911 - 1913 гг. Сунь Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика 
Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908 - 1909 гг. 

Революция 1905 - 1911 г. в Иране. 
Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев (1857 

- 1859). Объявление Индии владением британской короны. Политическое развитие Индии во 
второй половине XIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

Народы Африки в XIX - начале XX в. 
Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-
бурская война. 

Развитие культуры в XIX - начале XX в. 
Научные открытия и технические изобретения в XIX - начале XX в. Революция в физике. 

Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и социологии. 
Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях труда и 

повседневной жизни людей. Художественная культура XIX - начала XX в. Эволюция стилей в 
литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена 
стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. 
Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX - начале XX в. 
Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих 

держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и 
колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы 
за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская 
мирная конференция (1899). Международные конфликты и войны в конце XIX - начале XX в. 



 

 

(испано-американская война, русско-японская война, боснийский кризис). Балканские войны. 
Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в. 
История России. Российская империя в XIX - начале XX в. 
Введение. 
Александровская эпоха: государственный либерализм. 
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. 
Внешняя политика России. Война России с Францией 1805 - 1807 гг. Тильзитский мир. 

Война со Швецией 1808 - 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и 
Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. - важнейшее событие российской и 
мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли 
России в европейской политике после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 
1815 г. Военные поселения. 

Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: 
Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 

14 декабря 1825 г. 
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. 
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политического консерватизма. Государственная регламентация 
общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 
законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 
государственных крестьян П.Д. Киселева 1837 - 1841 гг. Официальная идеология: 
"православие, самодержавие, народность". Формирование профессиональной бюрократии. 

Расширение, империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 
Европа: особенности взаимного восприятия. "Священный союз". Россия и революции в Европе. 
Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона 
Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 
крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 
России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 
Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 
формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 
идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 
теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 
социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 
общественных дебатов. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Национальные корни 
отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной 
культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 
гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской музыкальной 
школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. 
Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и 
университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в 
городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

Народы России в первой половине XIX в. 
Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные 



 

 

конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и 
сотрудничество между народами. Особенности административного управления на окраинах 
империи. Царство Польское. Польское восстание 1830 - 1831 гг. Присоединение Грузии и 
Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. 
Реформы 1860 - 1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская 
реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 
правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе 
страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 
Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877 - 1878 гг. Россия 
на Дальнем Востоке. 

Россия в 1880 - 1890-х гг. 
"Народное самодержавие" Александра III. Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и "контрреформы". Политика консервативной 
стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 
самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и 
цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 
Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 
отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 
Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. 
Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 
крестьянского хозяйств. Помещичье "оскудение". Социальные типы крестьян и помещиков. 
Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 
социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 
особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 
способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 
образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного 
слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. 
Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной 
школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Общественная 
значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 
градостроительство. 

Этнокультурный облик империи. 
Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 
возрождения у народов Российской империи. Национальные движения народов России. 
Взаимодействие национальных культур и народов. Национальная политика самодержавия. 
Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский 
вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя 
Азия. Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые миссионеры. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений. 



 

 

Общественная жизнь в 1860 - 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 
публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 
интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 
Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 
марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 
Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. 
Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 
Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое 
общество пропаганды. "Хождение в народ". "Земля и воля" и ее раскол. "Черный передел" и 
"Народная воля". Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование 
социал-демократии. Группа "Освобождение труда". "Союз борьбы за освобождение рабочего 
класса". I съезд РСДРП. 

Россия на пороге XX в. 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия - мировой 
экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. Разложение 
сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная 
характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и 
хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях 
кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-
культурные движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-
японская война 1904 - 1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905 - 1907 гг. Начало парламентаризма в России. Николай 
II и его окружение. 

Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 
Оппозиционное либеральное движение. "Союз освобождения". 
Банкетная кампания. 
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Деятельность 

профессиональных революционеров. Политический терроризм. 
"Кровавое воскресенье" 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. 
Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические партии, 
массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-
революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии 
(кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с 
революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 
Особенности революционных выступлений в 1906 - 1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 
думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II 
Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация и 
социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и 
результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV 
Государственная дума. 

Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. 



 

 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия 
в преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе и 
искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. 

"Мир искусства". Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 
новаторство. Музыка. "Русские сезоны" в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 
обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 
Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Наш край в XIX - начале XX в. 
Обобщение. 
Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне основного 

общего образования. 
К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 
1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 
родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 
ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 
государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 
традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 
гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 
реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 
участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 
страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих 
ущерб социальной и природной среде; 

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовнонравственных 
ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 
российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 
поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 
правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 
поступков; 

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 
развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 
предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с 
позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей 
современного общественного сознания; 

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 
страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 
коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности 
жизни и необходимости ее сохранения (в том числе - на основе примеров из истории); 
представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 
исторических обществах (в античном мире, эпохуь Возрождения) и в современную эпоху; 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 
деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о 
разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и 



 

 

результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-
ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 
людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 
современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие 
действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической 
деятельности экологической направленности; 

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 
представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации 
людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для 
конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося 
будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность. 

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

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); 
выявлять характерные признаки исторических явлений; 
раскрывать причинно-следственные связи событий; 
сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и 

обосновывать выводы. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 
определять познавательную задачу; 
намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 
систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; 
определять новизну и обоснованность полученного результата; 
представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие). 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты 

исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) - 
извлекать информацию из источника; 

различать виды источников исторической информации; 
высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; 
участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и 

сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном 
высказывании, письменном тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и 
применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 



 

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных 
универсальных учебных действий: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 
проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 

владеть приемами самоконтроля - осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки 
полученных результатов; 

вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 
трудностей. 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 
регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как 

эффективного средства достижения поставленных целей; 
планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе - на региональном материале; 
определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими 

членами команды. 
Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 
1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить 

события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями 
региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России, определять 
современников исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 
исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 
практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических 
событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их 
участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых 
фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, 
явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 
исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) 
с важнейшими событиями XX - начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., 
Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х 
гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое значение 
событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические 
эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 
опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 
вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 



 

 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их 
полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную 
информацию с информацией из других источников при изучении исторических событий, 
явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 
источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); характеризовать на основе 
исторической карты (схемы) исторические события, явления, процессы; сопоставлять 
информацию, представленную на исторической карте (схеме), с информацией из других 
источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 
представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 
исторической информации в справочной литературе, информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" для решения познавательных задач, оценивать полноту и верифицированность 
информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 
общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания 
между народами, людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов 
России. 

21.8.4. Положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе по истории в 
виде планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной 
деятельности школьников при изучении истории, от работы с хронологией и историческими 
фактами до применения знаний в общении, социальной практике. 

Предметные результаты изучения истории включают: 
1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории; 
2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной 

истории; 
3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности; 

4) умение работать с основными видами современных источников исторической 
информации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" другие), оценивая их информационные особенности и 
достоверность с применением метапредметного подхода; 

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 
вещественными источниками - извлекать, анализировать, систематизировать и 
интерпретировать содержащуюся в них информацию, определять информационную ценность и 
значимость источника; 

6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, 
процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, 
основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 

7) владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности 
исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

8) способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении как 
основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, 
национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского 
общества; 



 

 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей 
страны и мира; 

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с 
важнейшими событиями XX - начала XXI в. 

Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том числе введением 
отдельного учебного модуля "Введение в Новейшую историю России", предваряющего 
систематическое изучение отечественной истории XX - XXI вв. в 10 - 11 классах. Изучение 
данного модуля призвано сформировать базу для овладения знаниями об основных этапах и 
ключевых событиях истории России Новейшего времени (Российская революция 1917 - 1922 
гг., Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг., распад СССР, возрождение страны с 2000-х 
гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.). 

Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них органично 
сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты. 

Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных учащимися знаниях и 
видах деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 

1) Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды 
ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории, 
соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 
событий. 

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

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

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

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

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

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

8) Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 
выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий, использовать знания об 
истории и культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной жизни, как 



 

 

основу диалога в поликультурной среде, способствовать сохранению памятников истории и 
культуры. 

Приведенный перечень предметных результатов по истории служит ориентиром для 
планирования и организации познавательной деятельности школьников при изучении истории 
(в том числе - разработки системы познавательных задач), при измерении и оценке 
достигнутых учащимися результатов. 

Предметные результаты изучения истории в 5 - 9 классах представлены в виде общего 
перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать 
углублению содержательных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития 
познавательной деятельности учащихся. Названные ниже результаты формируются в работе с 
комплексом учебных пособий - учебниками, настенными и электронными картами и атласами, 
хрестоматиями и другими. 

Предметные результаты изучения истории в 5 классе. 
Знание хронологии, работа с хронологией: 
объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, 

наша эра); 
называть даты важнейших событий истории Древнего 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. 
Знание исторических фактов, работа с фактами: 
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

истории Древнего мира; 
группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 
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 цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используя 
легенду карты; 

устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды 
обитания людей и их занятиями. 

Работа с историческими источниками: 
называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, 

вещественные), приводить примеры источников разных типов; 
различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие 

эпохи, приводить примеры; 
извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты 

и другие); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; 
раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

Историческое описание (реконструкция): 
характеризовать условия жизни людей в древности; 
рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 
рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их 

биографии, роли в исторических событиях); 
давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших 

цивилизаций. 
Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
раскрывать существенные черты государственного устройства древних обществ, 

положения основных групп населения, религиозных верований людей в древности; 



 

 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 
иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 
объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 
Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 
излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, 

приводимые в учебной литературе; 
высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к 

памятникам культуры. 
Применение исторических знаний: 
раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения 

их в современном мире; 
выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме 
сообщения, альбома, презентации. 

Предметные результаты изучения истории в 6 классе. 
Знание хронологии, работа с хронологией: 
называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку, 

историческому периоду; 
называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические 

рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 
устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории. 
Знание исторических фактов, работа с фактами: 
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 
группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 
Работа с исторической картой: 
находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать 

словесное описание их местоположения; 
извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Руси 

и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей - 
походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 

Работа с историческими источниками: 
различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 
характеризовать авторство, время, место создания источника; 
выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, действий 

людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 
находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы; 
характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 
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 всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, 
личные качества, основные деяния); 

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. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
раскрывать существенные черты экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах, ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, представлений 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 событий отечественной и всеобщей истории 
эпохи Средневековья (находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях 
исторических событий, соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное в 
нескольких текстах); 

проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и 
различия. 

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

излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и 
научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом 
исторического контекста и восприятия современного человека. 

Применение исторических знаний: 
объяснять значение памятников истории и культуры 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). 
Предметные результаты изучения истории в 7 классе. 
Знание хронологии, работа с хронологией: 
называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические 

рамки; 
локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI - 

XVII вв., определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 
устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв. 
Знание исторических фактов, работа с фактами: 
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв.; 
группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по 

их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 
Работа с исторической картой: 
использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей 
истории XVI - XVII вв.; 

устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и 
особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

Работа с историческими источниками: 
различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, 

литературные и другие); 
характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 

информационную ценность; 



 

 

проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и 
вещественных памятниках эпохи; 

сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников. 
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); 
рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в 

раннее Новое время; 
представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

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

России и других стран в XVI - XVII вв., европейской реформации, новых веяний в духовной 
жизни общества, культуре, 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 событий отечественной и всеобщей истории 
XVI-XVII вв. (выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствиях 
событий, систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 
нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства и 
различия). 

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

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории 
XVI - XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются 
отдельные мнения; 

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI - XVII вв. с учетом 
обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

Применение исторических знаний: 
раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, 

как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы 
общественных ценностей; 

объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI - XVII вв. 
для времени, когда они появились, и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв. (в том 
числе на региональном материале). 

Предметные результаты изучения истории в 8 классе. 
Знание хронологии, работа с хронологией: 
называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 
устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 
Знание исторических фактов, работа с фактами: 
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 
группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к 



 

 

историческим процессам и другим), составлять систематические таблицы, схемы. 
Работа с исторической картой: выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие 

в результате значительных социально-экономических и политических событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

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

произведения (называть их основные виды, информационные особенности); 
объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную 

ценность; 
извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и вещественных 
источников. 

Историческое описание (реконструкция): 
рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их 

участниках; 
составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов; 
составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в 

XVIII в.; 
представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи (в виде сообщения, аннотации). 
Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 
раскрывать существенные черты экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XVIII в., изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни 
российского общества, промышленного переворота в европейских странах, абсолютизма как 
формы правления, идеологии Просвещения, революций XVIII в., внешней политики 
Российской империи в системе международных отношений рассматриваемого периода; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 
всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 
XVIII в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий, 
систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 
текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты 
сходства и различия). 

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

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей 
истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, 
оценивать степень их убедительности); 

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для 
данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 

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

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

Предметные результаты изучения истории в 9 классе. 



 

 

Знание хронологии, работа с хронологией: 
называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории XIX - начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых 
событий и процессов; 

выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов отечественной и 
всеобщей истории XIX - начала XX в.; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX - начала 
XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 
участников, результаты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX - начала 
XX в.; 

группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку 
(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 
другим), составлять систематические таблицы. 

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

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории XIX - начала XX в.; 

определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер 
жизни страны (группы стран). 

Работа с историческими источниками: 
представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников особенности 

таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная публицистика, программы 
политических партий, статистические данные; 

определять тип и вид источника (письменного, визуального); 
выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, 

общественному течению и другим; 
извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

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

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 
Историческое описание (реконструкция): 
представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

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

составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX - начала XX в. с 
описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в 
XIX - начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 
эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и художественных 
приемов и другое. 

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

России и других стран в XIX - начале XX в., процессов модернизации в мире и России, 
масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период, международных 
отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 
всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 



 

 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 
XIX - начала XX в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях 
событий, систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 
нескольких текстах, определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам 
причин и следствий исторических событий; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории XIX - начала XX в. (указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, 
выделять черты сходства и различия, раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в 
России, других странах). 

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

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам 
отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в., объяснять, что могло лежать в их 
основе; 

оценивать. степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 
аргументировать свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на 
примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

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

материальной и художественной культуры XIX - начала XX в., объяснять, в чем заключалось 
их значение для времени их создания и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. (в 
том числе на региональном материале); 

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX - начала XX в. для России, других стран 
мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в 
общественных обсуждениях. 

Учебный модуль "Введение в новейшую историю России. 
Пояснительная записка. 
Программа учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" (далее - Программа 

модуля) составлена на основе положений и требований к освоению предметных результатов 
программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, с учетом 
федеральной программы воспитания, Концепции преподавания учебного курса "История 
России" в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 
программы (утверждена Решением Коллегии Министерства просвещения Российской 
Федерации, протокол от 23 октября 2020 г.). 

Общая характеристика учебного модуля "Введение в Новейшую историю России". 
Место учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" в системе основного 

общего образования определяется его познавательным и мировоззренческим значением для 
становления личности выпускника уровня основного общего образования. Содержание 
учебного модуля, его воспитательный потенциал призван реализовать условия для 
формирования у подрастающего поколения граждан целостной картины российской истории, 
осмысления роли современной России в мире, важности вклада каждого народа в общую 
историю Отечества, позволит создать основу для овладения знаниями об основных этапах и 
событиях новейшей истории России на уровне среднего общего образования. 

Учебный модуль "Введение в Новейшую историю России" имеет также историко-
просвещенческую направленность, формируя у молодежи способность и готовность к защите 
исторической правды и сохранению исторической памяти, противодействию фальсификации 
исторических фактов 16. 



 

 

_______________________ 
16 Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 "О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2021, № 27, ст. 5351). 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения школьниками 
предметного материала до 1914 г. и установлению его взаимосвязей с важнейшими событиями 
Новейшего периода истории России. 

Цели изучения учебного модуля "Введение в Новейшую историю России": 
формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
владение знаниями об основных этапах развития человеческого общества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 
воспитание учащихся в духе патриотизма, гражданственности, уважения к своему 

Отечеству - многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 
ценностей современного общества; 

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 
соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе; 

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

Место и роль учебного модуля "Введение в Новейшую историю России". 
Учебный модуль "Введение в Новейшую историю России" призван обеспечивать 

достижение образовательных результатов при изучении истории на уровне основного общего 
образования. 

ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля на развитие 
умений обучающихся "устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 
связи исторических событий, явлений, процессов, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими 
событиями XX - начала XXI в.; характеризовать итоги и историческое значение событий". 

Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван познакомить 
обучающихся с ключевыми событиями новейшей истории России, предваряя систематическое 
изучение отечественной истории XX - начала XXI в. в 10 - 11 классах. Кроме того, при 
изучении региональной истории, при реализации федеральной программы воспитания и 
организации внеурочной деятельности педагоги получат возможность опираться на 
представления обучающихся о наиболее значимых событиях Новейшей истории России, об их 
предпосылках (истоках), главных итогах и значении. 

Модуль "Введение в Новейшую историю России" может быть реализован в двух 
вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем процесса освоения школьниками 
предметного материала до 1914 г. для установления его взаимосвязей с важнейшими 
событиями Новейшего периода истории России (в курсе "История России", включающем темы 
модуля). В этом случае предполагается, что в тематическом планировании темы, содержащиеся 
в Программе модуля "Введение в Новейшую историю России", даются в логической и 
смысловой взаимосвязи с темами, содержащимися в программе по истории. При таком 
варианте реализации модуля количество часов на изучение курса История России в 9 классе 
рекомендуется увеличить на 14 учебных часов; 



 

 

в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счет части учебного 
плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 
образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 
числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся 
(рекомендуемый объем - 14 учебных часов). 

Таблица 2 
Реализация модуля в курсе "История России" 9 класса 

Программа курса "История России" (9 
класс) 

Приме
рное 
количество 
часов 

Программа 
учебного модуля 
"Введение в 
Новейшую историю 
России" 

Приме
рное 
количество 
часов 

Введение 1 Введение 1 

Первая российская революция 1905 - 
1907 гг. 

1 Февральская и 
Октябрьская 
революции 1917 г. 

3 

Отечественная война 1812 г. - 
важнейшее событие российской и 
мировой истории XIX в. Крымская война. 
Героическая оборона Севастополя 

2 Великая 
Отечественная война 

(1941 - 1945 гг.) 

4 

Социальная и правовая модернизация 
страны при Александре II. 

Этнокультурный облик империи. 
Формирование гражданского 

общества и основные направления 
общественных движений 

19 Распад СССР. 
Становление новой 
России 

(1992 - 1999 гг.) 

2 

На пороге нового века  Возрождение 
страны 

 

Крымская война. Г ероическая 
оборона Севастополя. 

Общество и власть после революции. 
Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные 
преобразования. П. А. Столыпин: 
программа системных реформ, масштаб и 
результаты 

3 Воссоединение 
Крыма с Россией 

3 

Обобщение 1 Итоговое 
повторение 

1 

Содержание учебного модуля "Введение в Новейшую историю России". 
Таблица 3 
Структура и последовательность изучения модуля как целостного учебного курса 

N Темы курса Примерно



 

 

е количество 
часов 

1 Введение 1 

2 Февральская и Октябрьская революции 1917 г. 3 

2 Великая Отечественная война (1941 - 1945 гг.) 4 

3 Распад СССР. Становление новой России (1992 - 1999 гг.) 2 

4 Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение Крыма с 
Россией 

3 

5 Итоговое повторение 1 

Введение. 
Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с 

1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы XX - начала XXI в. 
Февральская и Октябрьская революции 1917 г. 
Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общенациональный кризис. 
Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. 
Падение монархии. Временное правительство и Советы, их руководители. 
Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострение внутриполитического кризиса. 

Угроза территориального распада страны. 
Цели и лозунги большевиков. В.И. Ленин как политический деятель. Вооруженное 

восстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства и 
взятие власти большевиками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) и первые 
преобразования большевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. 
Образование РСФСР как добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых 
правительств А.В. Колчака, А. И. Деникина и П.Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. Революционные события в России 
глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю народов 
России. 

Великая Отечественная война (1941 - 1945 гг.). 
План "Барбаросса" и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на СССР 22 

июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. "Все для фронта! 
Все для победы!": мобилизация сил на отпор врагу и перестройка экономики на военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских планов 
молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления Ленинграда. 
Гитлеровский план "Ост". Преступления нацистов и их пособников на территории СССР. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские лагеря 
уничтожения (лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Битва на 
Курской дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый героизм советских 
людей, представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. Организация борьбы в тылу 
врага: партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое 
служение представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, ученых и 



 

 

конструкторов в общенародную борьбу с врагом. 
Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная операция 

(операция "Багратион") Красной Армии. 
СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго 

фронта. Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. Безоговорочная 
капитуляция Германии и окончание Великой Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября - окончание Второй мировой войны. 
Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отечественной 

войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские и материальные 
потери СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной 
войне. 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников их 
пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе 
над гитлеровской Германией и ее союзниками. Конституция РФ о защите исторической 
правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента 
Российской Федерации об утверждении почетных званий "Города воинской славы", "Города 
трудовой доблести", а также других мерах, направленных на увековечивание памяти о Великой 
Победе. 

9 мая 1945 г. - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг. Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции 
"Георгиевская ленточка" и "Бескозырка", марш "Бессмертный полк" в России и за рубежом. 
Ответственность за искажение истории Второй мировой войны. 

Распад СССР. Становление новой России (1992 - 1999 гг.). 
Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачев. Межнациональные конфликты. 

"Парад суверенитетов". Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 
Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента. 
РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 
Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое 

оформление распада СССР и создание Содружества Независимых Государств (Беловежское 
соглашение). Россия как преемник СССР на международной арене. 

Распад СССР и его последствия для России и мира. 
Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991 - 1993 гг.). 

Референдум по проекту Конституции. 
России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и ее значение. 
Сложные 1990-е гг. Трудности и просчеты экономических преобразований в стране. 

Совершенствование новой российской государственности. Угроза государственному единству. 
Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. 
Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 
Возрождение страны с 2000-х гг. 
Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и укрепления страны. 

Вступление в должность Президента Российской Федерации В.В. Путина. Восстановление 
единого правового пространства страны. Экономическая интеграция на постсоветском 
пространстве. Борьба с терроризмом. Укрепление Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Приоритетные национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Отношения 
с США и Евросоюзом. 



 

 

Воссоединение Крыма с Россией. 
Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991 - 2014 гг. Государственный 

переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о независимости Автономной Республики 
Крым и города Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора между Российской 
Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе РФ новых субъектов. Федеральный конституционный закон от 21 марта 
2014 г. о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя. 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия. 
Российская Федерация на современном этапе. "Человеческий капитал", "Комфортная 

среда для жизни", "Экономический рост" - основные направления национальных проектов 2019 
- 2024 гг. Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Россия 
в борьбе с короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических проектов 
(строительство Крымского моста, трубопроводов "Сила Сибири", "Северный поток" и другие). 
Поддержка одаренных детей в России (образовательный центр "Сириус" и другие). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.). 
Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.). 
Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. 

Воссоздание Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-исторического 
общества (РВИО). Исторические парки "Россия - Моя история". Военно-патриотический парк 
культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот". Мемориальный парк 
Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому Солдату. Всероссийский проект 
"Без срока давности". Новые информационные ресурсы о Великой Победе. 

Итоговое повторение. 
История родного края в годы революций и Гражданской войны. 
Наши земляки - герои Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.). 
Наш регион в конце XX - начале XXI вв. 
Трудовые достижения родного края. 
Планируемые результаты освоения учебного модуля "Введение в Новейшую историю 

России". 
Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными при освоении 

содержания учебного модуля "Введение в Новейшую историю России". 
Содержание учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" способствует 

процессу формирования внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 
себе, окружающим людям и жизни в целом, готовности выпускника основной школы 
действовать на основе системы позитивных ценностных ориентаций. 

Содержание учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" ориентировано на 
следующие важнейшие убеждения и качества школьника, которые должны проявляться как в 
его учебной деятельности, так и при реализации направлений воспитательной деятельности 
образовательной организации в сферах: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 
реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 
участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 
страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 
социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 
обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, представление о способах 
противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 



 

 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 
самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 
родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, 
ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам России, 
государственным праздникам, историческому и природному наследию, памятникам и 
символам воинской славы, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 
ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение 
и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 
последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 
ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Содержание учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" также 
ориентировано на понимание роли этнических культурных традиций - в области эстетического 
воспитания, на формирование ценностного отношения к здоровью, жизни и осознание 
необходимости их сохранения, следования правилам безопасного поведения в интернет-среде, 
активное участие в решении практических задач социальной направленности, уважение к труду 
и результатам трудовой деятельности, готовность к участию в практической деятельности 
экологической направленности. 

При освоении содержания учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" 
обучающиеся продолжат осмысление ценности научного познания, освоение системы научных 
представлений об основных закономерностях развития общества, расширение социального 
опыта для достижения индивидуального и коллективного благополучия, в том числе в ходе 
овладения языковой и читательской культурой, основными навыками исследовательской 
деятельности. Важным также является подготовить выпускника основной школы к 
изменяющимся условиям социальной среды, стрессоустойчивость, открытость опыту и 
знаниям других. 

В результате изучения учебного модуля "Введение в Новейшую историю России" у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 
действия, совместная деятельность. 

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

выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и значение ключевых событий 
и процессов Новейшей истории России; 

выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи (при наличии) 
изученных ранее исторических событий, явлений, процессов с историей России XX - начала 
XXI в., выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с учетом 
предложенной задачи, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 
задачи; делать выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с использованием дедуктивных, 
индуктивных умозаключений и по аналогии, строить логические рассуждения; самостоятельно 
выбирать способ решения учебной задачи. 

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

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 



 

 

вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 
объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; формулировать гипотезу об 
истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 
мнение; проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 
установлению причинно-следственных связей событий и процессов; 

оценивать на применимость и достоверность информацию; самостоятельно формулировать 
обобщения и выводы по результатам проведенного небольшого исследования, владеть 
инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать 
возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, в аналогичных или 
сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

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

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 
или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 
видов и форм представления (справочная, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и 
другие); 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную 
форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать надежность информации по 
критериям, предложенным или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 
систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

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

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

умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 
общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельно 
выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в 
соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов, исторических источников и другие. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных 
универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 
различных подходах к принятию решений (индивидуально, в группе, групповой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 
решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации 
намеченного алгоритма решения или его части), корректировать предложенный алгоритм (или 
его часть) с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать 
ответственность за решение; 



 

 

проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии, к адекватной оценке 
и изменению ситуации; объяснять причины достижения (недостижения) результатов 
деятельности, давать оценку приобретенному опыту, находить позитивное в произошедшей 
ситуации, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата 
цели и условиям; 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности); 
регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 
взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 
членами команды, участвовать в групповых формах работы); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 
и координировать свои действия с действиями других членов команды; оценивать качество 
своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 
участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена команды в 
достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 
предоставлению отчета перед группой. 

2.2.4. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Обществознание" 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Обществознание" (предметная 

область "Общественно-научные предметы") (далее соответственно - программа по 
обществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, 
планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

Пояснительная записка. 
Программа по обществознанию составлена на основе положений и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, в 
соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета "Обществознание", а также с 
учетом федеральной программы воспитания и подлежит непосредственному применению при 
реализации обязательной части ООП ООО. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией 
функции интеграции молодежи в современное общество: учебный предмет позволяет 
последовательно раскрывать учащимся подросткового возраста особенности современного 
общества, различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с 
основными институтами государства и гражданского общества, регулирующие эти 
взаимодействия социальные нормы. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях 
его развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, 
правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской 
гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным 
ценностям. 



 

 

Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной 
информации помогает обучающимся освоить язык современной культурной, социально-
экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование 
метапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и 
применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и 
общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного "Я", 
формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего 
места в обществе. 

Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования 
являются: 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 
приверженности правовым принципам, закрепленным в Конституции Российской Федерации и 
законодательстве Российской Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации - в подростковом 
возрасте, становление ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, развитие интереса к 
изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, 
самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 
деятельности; 

формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 
уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; освоение 
учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 
нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для взаимодействия с 
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

владение умениями функционально грамотного человека (получать из разнообразных 
источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 
анализировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 
государства); 

создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 
различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными 
институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично 
развивающемся российском обществе; 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 
отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской 
и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей с 
нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия 
правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание 
изучается с 6 по 9 класс, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 136 
часов, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях. 

Содержание обучения в 6 классе. 
Человек и его социальное окружение. 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и животного. 

Потребности человека (биологические, социальные, духовные). Способности человека. 
Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и 



 

 

формирование личности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового 
возраста. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и социальная 
позиция. 

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). Познание 
человеком мира и самого себя как вид деятельности. 

Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности учащегося. 
Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. Общение в 

современных условиях. 
Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в группе. 

Межличностные отношения (деловые, личные). 
Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные традиции. 

Семейный досуг. Свободное время подростка. 
Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных отношениях. 
Общество, в котором мы живем. 
Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной жизни. 

Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. 
Социальные общности и группы. Положение человека в обществе. 
Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического развития. Виды 

экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны. 
Политическая жизнь общества. Россия - многонациональное государство. 
Государственная власть в нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, 

Государственный Гимн Российской Федерации. Наша страна в начале XXI века. Место нашей 
Родины среди современных государств. 

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского народа. 
Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях современного 

общества. 
Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями 

международного сообщества и международных организаций. 
Содержание обучения в 7 классе. 
Социальные ценности и нормы. 
Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. Гражданственность и 

патриотизм. Гуманизм. 
Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека в обществе. 

Виды социальных норм. Традиции и обычаи. 
Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. Совесть и стыд. 
Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного поведения. 

Влияние моральных норм на общество и человека. 
Право и его роль в жизни общества. Право и мораль. 
Человек как участник правовых отношений. 
Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности человека. 
Правомерное поведение. Правовая культура личности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление. Опасность 
правонарушений для личности и общества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и защита прав и 
свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 
гражданина Российской Федерации. Права ребенка и возможности их защиты. 

Основы российского права. 



 

 

Конституция Российской Федерации - основной закон. Законы и подзаконные акты. 
Отрасли права. 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском праве. Право 
собственности, защита прав собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права 
потребителей и возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники гражданско-
правовых отношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и государства. 
Условия заключения брака в Российской Федерации. Права и обязанности детей и родителей. 
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. 
Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и время 
отдыха. Особенности правового статуса несовершеннолетних при осуществлении трудовой 
деятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и гражданско-
правовая ответственность. Административные проступки и административная ответственность. 
Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность. Преступления и уголовная 
ответственность. Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура правоохранительных 
органов Российской Федерации. Функции правоохранительных органов. 

Содержание обучения в 8 классе. 
Человек в экономических отношениях. 
Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. 

Экономический выбор. 
Экономическая система и ее функции. Собственность. Производство - источник 

экономических благ. Факторы производства. Трудовая деятельность. 
Производительность труда. Разделение труда. 
Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. 
Обмен. Деньги и их функции. Торговля и ее формы. Рыночная экономика. Конкуренция. 

Спрос и предложение. 
Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 
Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективность 

производства. 
Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 
Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, 

участники фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 
Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 
Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платежная карта, 

денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховые 
услуги. Защита прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. 
Потребительские товары и товары длительного пользования. Источники доходов и расходов 
семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства. 
Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика 
Российской Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции. 

Человек в мире культуры. 
Культура, ее многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование 

личности. Современная молодежная культура. 



 

 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества. 
Образование. Личностная и общественная значимость образования в современном 

обществе. Образование в Российской Федерации. Самообразование. 
Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации. 
Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и свобода 

вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозные объединения в 
Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества. 
Роль информации и информационных технологий в современном мире. Информационная 

культура и информационная безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете. 
Содержание обучения в 9 классе. 
Человек в политическом измерении. 
Политика и политическая власть. Государство - политическая организация общества. 

Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика. 
Форма государства. Монархия и республика - основные формы правления. Унитарное и 

федеративное государственно-территориальное устройство. 
Политический режим и его виды. 
Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское общество. 
Участие граждан в политике. Выборы, референдум. Политические партии, их роль в 

демократическом обществе. 
Общественно-политические организации. 
Гражданин и государство. 
Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия - демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Россия - социальное 
государство. Основные направления и приоритеты социальной политики российского 
государства. Россия - светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в 
Российской Федерации. Президент - Глава государства Российская Федерация. Федеральное 
Собрание Российской Федерации: Государственная Дума и Совет Федерации. Правительство 
Российской Федерации. Судебная система в Российской Федерации. Конституционный Суд 
Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 
Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты 

Российской Федерации: республика, край, область, город федерального значения, автономная 
область, автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Местное самоуправление. 
Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. 

Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и 
обязанностей гражданина Российской Федерации. 

Человек в системе социальных отношений. 
Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп. 
Социальная мобильность. 
Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор подростка. 
Социализация личности. 
Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основные 

роли членов семьи. 
Этнос и нация. Россия - многонациональное государство. Этносы и нации в диалоге 

культур. 
Социальная политика Российского государства. Социальные конфликты и пути их 



 

 

разрешения. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 
общества. Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость 
здорового образа жизни. 

Человек в современном изменяющемся мире. 
Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и последствия 

глобализации, ее противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. 
Экологическая ситуация и способы ее улучшения. 

Молодежь - активный участник общественной жизни. Волонтерское движение. 
Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 
Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. Мода и 

спорт. 
Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности общения 

в виртуальном пространстве. 
Перспективы развития общества. 
Планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 
Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, 
отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с 
другими людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение 
практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального 
поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 
реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное 
участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 
страны, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных 
социальных институтов в жизни человека, представление об основных правах, свободах и 
обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, представление о способах 
противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, 
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 
самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 
родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, 
ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам России, 
государственным праздникам, историческому, природному наследию и памятникам, традициям 
разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 
ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение 
и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 
последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 
ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, 
осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения, 
понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 
народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 



 

 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 
установка на здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных привычек 
(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 
психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 
поведения в интернет-среде, способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 
меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не 
осуждая, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 
же права другого человека; 

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 
рамках семьи, образовательной организации, города, края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 
рода деятельность, интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 
том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности 
обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 
необходимых умений для этого, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 
с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 
естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков 
и оценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня 
экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 
решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 
роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 
социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности; 

8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 
научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 
о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и 
читательской культурой как средством познания мира, овладение основными навыками 
исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 
стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды: 

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

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 
опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям 
других, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 
числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, 
навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 
числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 



 

 

числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, 
планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 
операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 
конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 
(далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 
концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 
умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 
контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, 
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 
позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 
успеха. 

В результате изучения обществознания на уровне основного общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 
действия, совместная деятельность. 

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

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 
устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для 

их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 
критериев). 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 
объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
исследования; 



 

 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 
выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах. 

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

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 
или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 
видов и форм представления; 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 
оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

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

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

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

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 
общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; самостоятельно 
выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в 
соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов. 

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

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 
различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 
принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 
решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 
аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 
объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 



 

 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
регулировать способ выражения эмоций; 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
принимать себя и других, не осуждая; 
открытость себе и другим. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 
взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 
членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 
"мозговые штурмы" и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 
и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 
вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 
проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию на уровне основного 
общего образования должны обеспечивать: 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях 
его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института, 
характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 
общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 
несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 
гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства), процессах и 
явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и 
политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации 
государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 
Федерации (в том числе несовершеннолетнего), системе образования в Российской Федерации; 



 

 

основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в 
сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 
обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 
экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в 
том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, 
служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 
взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность 
истории нашей Родины), государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 
социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах 
общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного 
типа социальных отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в 
том числе связанных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности, 
связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 
существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся 
к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные 
функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность 
людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их 
элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 
процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 
включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 
гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-экономических 
кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 
сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 
аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в 
современном мире, социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли 
непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 
необходимости правомерного налогового поведения, противодействия коррупции, проведения 
в отношении нашей страны международной политики "сдерживания"; для осмысления личного 
социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 
социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм 
свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные 
социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы 
формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 
извлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; 
умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели 
(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 
графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в 
том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее - СМИ) с 



 

 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в 
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 
оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 
источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с 
собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным 
социальным опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 
подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 
рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской 
деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых махинаций, применения 
недобросовестных практик), осознание неприемлемости всех форм антиобщественного 
поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 
грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 
деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, 
прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения 
гражданских обязанностей, для анализа потребления домашнего хозяйства, составления 
личного финансового плана, для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 
профессиональной сфере, а также опыта публичного представления результатов своей 
деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 
регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и 
составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, 
личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 
ценностей современного российского общества (гуманистических и демократических 
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур), 
осознание ценности культуры и традиций народов России. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по обществознанию: 

Человек и его социальное окружение: 
осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании личности, 

деятельности человека и ее видах, образовании, правах и обязанностях учащихся, общении и 
его правилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на примерах 
семьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности человека, показывать их 
индивидуальный характер, особенности личностного становления и социальной позиции 
людей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), деятельность человека, 
образование и его значение для человека и общества; 

приводить примеры деятельности людей, ее различных мотивов и особенностей в 
современных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций в 
малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, 
соперничества и сотрудничества людей в группах; 

классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности людей; 
сравнивать понятия "индивид", "индивидуальность", "личность"; свойства человека и 

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



 

 

устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах, целей, способов и 
результатов деятельности, 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 непрерывного образования, значения личного социального опыта при 
осуществлении образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе сверстников; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный 
социальный опыт свое отношение к людям с ОВЗ, к различным способам выражения личной 
индивидуальности, к различным формам неформального общения подростков; 

решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей 
учащегося, отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и 
младшими; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 
извлечений из законодательства 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 соблюдением правил 
информационной безопасности при работе в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о 
человеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебных 
материалов) и публикаций в СМИ; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в ситуациях 
взаимодействия с людьми с ОВЗ; оценивать свое отношение к учебе как важному виду 
деятельности; 

приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в 
повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших поколений, со 
сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школы и класса; 

приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 
ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Общество, в котором мы живем: 
осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе, 

процессах и явлениях в экономической жизни общества, явлениях в политической жизни 
общества, о народах России, о государственной власти в Российской Федерации; культуре и 
духовной жизни, типах общества, глобальных проблемах; 

характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы 
государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно-
нравственные ценности, особенности информационного общества; 

приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической 
деятельности, глобальных проблем; 

классифицировать социальные общности и группы; 
сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных людей; 

различные формы хозяйствования; 
устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельности 

основных участников экономики; 
использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния 

природы на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов 



 

 

социальной действительности; 
определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт свое отношение к проблемам взаимодействия 
человека и природы, сохранению духовных ценностей российского народа; 

решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие 
возможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы); 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 
отношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни 
общества; 

извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая 
информацию о народах России; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, 
включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 
материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, формулировать 
выводы; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия духовным традициям общества; 

использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в 
практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в том 
числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы 
живем; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания между 
людьми разных культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России. 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по обществознанию: 

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

социальных норм, регулирующих общественные отношения; 
характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе 

защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие), моральные 
нормы и их роль в жизни общества; 

приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора, 
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

классифицировать социальные нормы, их существенные 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 обществоведческие знания, факты 
общественной жизни и личный социальный опыт свое отношение к явлениям социальной 
действительности с точки зрения социальных ценностей, к социальным нормам как 
регуляторам общественной жизни и поведения человека в обществе; 

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

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 
гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, проблеме 
морального выбора; 



 

 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ, 
соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения 
человека; 

оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия 
нормам морали; 

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, национальной 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 типичные для несовершеннолетнего и 
членов его семьи общественные отношения, правовом статусе гражданина Российской 
Федерации (в том числе несовершеннолетнего), правонарушениях и их опасности для личности 
и общества; 

характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституционные права и 
обязанности гражданина Российской Федерации, права ребенка в Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, и 
ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; 
способы защиты прав ребенка в Российской Федерации, примеры, поясняющие опасность 
правонарушений для личности и общества; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 
признак классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и 
преступление, дееспособность 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 несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 

использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в обществе, 
необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и противодействие 
коррупции, различий между правомерным и противоправным поведением, проступком и 
преступлением; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 
несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической 
общественной организации); 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 
общественной жизни и личный социальный опыт свое отношение к роли правовых норм как 
регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм как 
регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные ситуации и 
принимать решения, связанные с исполнением типичных для несовершеннолетнего 
социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической общественной организации); 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 
информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных 
правовых актов, из предложенных учителем источников о правах и обязанностях граждан, 
гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о правах 



 

 

ребенка и способах их защиты и составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 
информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о правовой 
культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, 
выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных 
материалов) и публикаций средств массовой информации с соблюдением правил 
информационной безопасности при работе в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить 
ее с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, личным 
социальным опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 
подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической деятельности 
(выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной 
жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализации и защиты прав 
человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии и оценки собственных 
перспектив в профессиональной сфере с учетом приобретенных представлений о профессиях в 
сфере права, включая деятельность правоохранительных органов), публично представлять 
результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 
деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 
регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 
документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 
современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 
мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Основы российского права: 
осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других нормативных 

правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, о правовых нормах, 
регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 
отношения (в гражданском, трудовом и семейном, административном, уголовном праве); о 
защите прав несовершеннолетних, о юридической ответственности (гражданско-правовой, 
дисциплинарной, административной, уголовной), о правоохранительных органах, об 
обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 
экстремизма; 

характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского права; 
правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной стабильности и 
справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность 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, административного и уголовного права, в том 
числе связанные с применением санкций за совершенные правонарушения; 

классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды 
правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе 



 

 

устанавливать существенный признак классификации); 
сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулирования 

различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, административного и 
уголовного), права и обязанности работника и работодателя, имущественные и личные 
неимущественные отношения; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и работодателя, 
прав и обязанностей членов семьи, традиционных российских ценностей и личных 
неимущественных отношений в семье; 

использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач для 
объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности, значения семьи в 
жизни человека, общества и государства, социальной опасности и неприемлемости уголовных 
и административных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости 
противостоять им; 

определять и аргументировать свое отношение к защите прав участников трудовых 
отношений с опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, формулировать 
аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия, 
регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 
права; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 
информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской 
Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской 
Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 
Уголовный кодекс Российской Федерации), из предложенных учителем источников о правовых 
нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, преобразовывать текстовую 
информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового, 
семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из 
разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 
соблюдением правил информационной безопасности при работе в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить 
ее с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, семейного, 
административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя 
обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о применении 
санкций за совершенные правонарушения, о юридической ответственности 
несовершеннолетних; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 
права; 

использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 
административного и уголовного права в практической деятельности (выполнять проблемные 
задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного 
выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; 
публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, 
включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, 
особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 



 

 

документ (заявление о приеме на работу); 
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей 
современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 
мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

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

Человек в экономических отношениях: 
осваивать и применять знания об экономической жизни общества, ее основных 

проявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования 
экономики, финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах 
государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной 
политики на развитие конкуренции; 

характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономических 
системах, объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции денег; 

приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности и 
проявления основных функций различных финансовых посредников, использования способов 
повышения эффективности производства; 

классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) 
механизмы государственного регулирования экономики; сравнивать различные способы 
хозяйствования; 

устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономических 
кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) 
результатов экономической деятельности; для объяснения основных механизмов 
государственного регулирования экономики, государственной политики по развитию 
конкуренции, социально-экономической роли и функций предпринимательства, причин и 
последствий безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 
обществоведческие знания, факты общественной жизни свое отношение к 
предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 

решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением 
экономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов, 
с использованием различных способов повышения эффективности производства, отражающие 
типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; 
отражающие процессы; 

овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую информацию 
в модели (таблица, схема, график и другое), в том числе о свободных и экономических благах, 
о видах и формах предпринимательской деятельности, экономических и социальных 
последствиях безработицы; 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о тенденциях развития экономики в 
нашей стране, о борьбе с различными формами финансового мошенничества; 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 
социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников 
(в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с личным социальным 
опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 
аргументами; 

оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их 



 

 

экономической рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и 
потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; практики осуществления 
экономических действий на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; 
использования различных способов повышения эффективности производства, распределения 
семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения 
недобросовестных практик); 

приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в 
практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего 
хозяйства, структуры семейного бюджета, составления личного финансового плана; для выбора 
профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм 
сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), 
осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных 
перспектив в профессиональной сфере; 

приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, 
заявление, резюме); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических 
ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

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

и образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых религиях, об 
искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного общества; 

характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и 
нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как 
сферу деятельности, информационную культуру и информационную безопасность; 

приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и образования; 
влияния образования на социализацию личности; правил информационной безопасности; 

классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 
сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды 

искусств; 
устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования 

личности, взаимовлияние науки и образования; 
использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; 
определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни свое отношение к информационной 
культуре и информационной безопасности, правилам безопасного поведения в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия 
духовной культуры; 

овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры, 
составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, 
схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

осуществлять поиск информации об ответственности современных ученых, о религиозных 
объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о видах 
мошенничества в Интернете в разных источниках информации; 

анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную 
информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 
аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 

оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества; 



 

 

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

приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей 
разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

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

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

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

характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки демократии, 
демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; правовое 
государство; 

приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-
территориального устройства и политическим режимом; реализации функций государства на 
примере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных общественных 
объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи политических потрясений 
и социально-экономического кризиса в государстве; 

классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы 
государства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть с 
другими видами власти в обществе; демократические и недемократические политические 
режимы, унитарное и федеративное территориально-государственное устройство, монархию и 
республику, политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и 
референдум; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и 
государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи 
политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической 
власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи 
правового государства и гражданского общества; для осмысления личного социального опыта 
при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и информационных 
технологий в современном мире для аргументированного объяснения роли СМИ в 
современном обществе и государстве; 

определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведения в 
политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных 
ролей избирателя, члена политической партии, участника общественно-политического 
движения; 

овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, других 
нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, 
связанных с деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в 
таблицу или схему о функциях государства, политических партий, формах участия граждан в 
политике; 

искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обществе: 
по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников 



 

 

(в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 
безопасности при работе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан 
нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения 
учета в ней интересов развития общества, ее соответствия гуманистическим и 
демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в 
дискуссии; 

использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая 
выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации прав 
гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении результатов своей 
деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 
регламентом; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей 
современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 
мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять учебные 
задания в парах и группах, исследовательские проекты. 

Гражданин и государство: 
осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном устройстве 
Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в Российской 
Федерации; об основных направлениях внутренней политики Российской Федерации; 

характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с 
республиканской формой правления, как социальное государство, как светское государство; 
статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и 
функции Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, 
связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной власти Российской 
Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере 
культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере 
противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, в 
том числе от терроризма и экстремизма; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 
признак классификации) полномочия высших органов государственной власти Российской 
Федерации; 

сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных 
органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в Российской 
Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами человека 
и гражданина и обязанностями граждан; 

использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в 
современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны 
международной политики "сдерживания"; для объяснения необходимости противодействия 
коррупции; 

с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 
опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и 
патриотизма свое отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к 
проводимой по отношению к нашей стране политике "сдерживания"; 



 

 

решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и события 
в политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 

систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране в 
целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государственной 
власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего 
государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 
информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве 
Российской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях 
высших органов государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из 
фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и из 
предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять на их основе план, 
преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней 
политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъекта 
Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из 
публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 
Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о 
важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов 
государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, соотносить ее с собственными знаниями о политике, формулировать выводы, 
подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сфере 
с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права, 
выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической 
учебной деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые 
проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; 
публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, 
включая проектную деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, 
особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 
документ при использовании портала государственных услуг; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 
современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 
мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений: 
осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных общностях и 

группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности семьи как базового 
социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии современного 
человечества, диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни; 

характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российского 
государства; 

приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной 
политики Российского государства; 

классифицировать социальные общности и группы; 
сравнивать виды социальной мобильности; 



 

 

устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; 
социальных различий и конфликтов; 
использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного 
объяснения социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности наркомании и 
алкоголизма для человека и общества; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 
общественной жизни и личный социальный опыт свое отношение к разным этносам; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 
взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план (в 
том числе отражающий изученный материал о социализации личности); 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о 
межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; преобразовывать 
информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в 
текст; 

анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальную 
информацию из адаптированных источников, учебных материалов и публикаций СМИ об 
отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о выполнении членами 
семьи своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать современную 
социальную информацию; 

оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям 
других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; 

использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания 
собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной 
принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных 
культур. 

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

проблемах; 
характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; 

глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 
приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия 

молодежи в общественной жизни; влияния образования на возможности профессионального 
выбора и карьерного роста; 

сравнивать требования к современным профессиям; устанавливать и объяснять причины и 
последствия глобализации; использовать полученные знания о современном обществе для 
решения познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и 
письменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 
общественной жизни и личный социальный опыт свое отношение к современным формам 
коммуникации; к здоровому образу жизни; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связанные 
с волонтерским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном 
пространстве; 

осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и 
других) по проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; 
выбора профессии; 



 

 

осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, 
аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и ее последствиях; о роли 
непрерывного образования в современном обществе. 

 
 2.2.5. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "География" 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету "География" (предметная область 

"Общественно-научные предметы") (далее соответственно - программа по географии, 
география) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 
освоения программы по географии. 

Пояснительная записка. 
Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП 

ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых 
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
представленной в федеральной программе воспитания и подлежит непосредственному 
применению при реализации обязательной части образовательной программы основного 
общего образования. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным, 
метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитания и развития 
обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное 
содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по 
разделам и темам курса, дает распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 
последовательность их изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета 
для реализации требований к результатам освоения программы основного общего образования, 
требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности 
обучающихся. 

География - предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально 
ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях развития 
природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 
природных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах 
взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию 
территорий. 

Содержание географии на уровне основного общего образования является базой для 
реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, 
теорий, законов и гипотез на уровне среднего общего образования, базовым звеном в системе 
непрерывного географического образования, основой для последующей уровневой 
дифференциации. 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 
воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, 
ценностных ориентаций личности; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 
проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного 
приобретения новых знаний; 

воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 
геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в природных 
комплексах, об основных географических особенностях природы, населения и хозяйства 



 

 

России и мира, своей местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов, формирование способности поиска и применения 
различных источников географической информации, в том числе ресурсов информационно-
телекомуникационной сети "Интернет", для описания, характеристики, объяснения и оценки 
разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 
необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной 
сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности 
происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном мире; 

формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 
образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьезной 
базы географических знаний. 

Освоение содержания географии на уровне основного общего образования происходит с 
опорой на географические знания и умения, сформированные ранее в рамках учебного 
предмета "Окружающий мир". 

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии - 272 часа: по одному часу в 
неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

Содержание обучения географии в 5 классе. 
Географическое изучение Земли. 
Введение. География - наука о планете Земля. 
Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география 

изучает объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений. 
Древо географических наук. 

Практическая работа. "Организация фенологических наблюдений в природе: 
планирование, участие в групповой работе, форма систематизации данных". 

История географических открытий. 
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. 
Хейердала как модель путешествий в древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 
русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света - 
экспедиция X. Колумба. Первое кругосветное плавание - экспедиция Ф. Магеллана. Значение 
Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических 
открытий. 

Географические открытия XVII - XIX вв. Поиски Южной Земли - открытие Австралии. 
Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская 
кругосветная экспедиция (Русская экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена, М.П. Лазарева - открытие 
Антарктиды). 

Географические исследования в XX в. Исследование полярных областей Земли. Изучение 
Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени. 

Практические работы: "Обозначение на контурной карте географических объектов, 
открытых в разные периоды", "Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по 
предложенным учителем вопросам". 

Изображения земной поверхности. 
Планы местности. 
Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. 
Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, 



 

 

полярная и маршрутная съемка местности. Изображение на планах местности неровностей 
земной поверхности. Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. 
Ориентирование по плану местности: стороны горизонта. Азимут. Разнообразие планов (план 
города, туристические планы, военные, исторические и транспортные планы, планы местности 
в мобильных приложениях) и области их применения. 

Практические работы: "Определение направлений и расстояний по плану местности", 
"Составление описания маршрута по плану местности". 

Географические карты. 
Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности 

глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и 
меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая 
широта и географическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определение 
расстояний по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью 
масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способы 
изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах 
высот и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной 
деятельности людей. Сходство и различие плана местности и географической карты. 
Профессия картограф. Система космической навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы: "Определение направлений и расстояний по карте полушарий", 
"Определение географических координат объектов и определение объектов по их 
географическим координатам" 

Земля - планета Солнечной системы. 
Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. 
Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия 

движения Земли вокруг Солнца. Смена времен года на Земле. Дни весеннего и осеннего 
равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного 
света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. Тропики и полярные круги. 
Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 
Практическая работа "Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и 

высоты Солнца над горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на 
территории России". 

Оболочки Земли. Литосфера - каменная оболочка Земли. 
Литосфера - твердая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее 

строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и 
океаническая кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных 
пород. Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение 
литосферных плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и 
интенсивности землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и 
вулканолог. Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних и 
внутренних процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как 
результат действия внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа - 
материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, 
высочайшие горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного 
рельефа, крупнейшие по площади равнины мира. 



 

 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность 
человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединноокеанические 
хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическая работа "Описание горной системы или равнины по физической карте". 
Заключение. 
Практикум "Сезонные изменения в природе своей местности". 
Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, 

температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 
Практическая работа "Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой". 
Содержание обучения географии в 6 классе. 
Оболочки Земли. 
Гидросфера - водная оболочка Земли. 
Гидросфера и методы ее изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Значение гидросферы. 
Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Соленость и температура 

океанических вод. Океанические течения. Теплые и холодные течения. Способы изображения 
на географических картах океанических течений, солености и температуры вод Мирового 
океана на картах. Мировой океан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, 
приливы и отливы. Стихийные явления в Мировом океане. Способы изучения и наблюдения за 
загрязнением вод Мирового океана. 

Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах. 
Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. 

Питание и режим реки. 
Озера. Происхождение озерных котловин. Питание озер. Озера сточные и бессточные. 

Профессия гидролог. Природные ледники: горные и покровные. Профессия гляциолог. 
Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение, условия 

залегания и использования. Условия образования межпластовых вод. Минеральные источники. 
Многолетняя мерзлота. Болота, их образование. 
Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты. 
Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 
Использование космических методов в исследовании влияния человека на гидросферу. 
Практические работы: "Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам", 

"Характеристика одного из крупнейших озер России по плану в форме презентации", 
"Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и их систематизация в 
форме таблицы". 

Атмосфера - воздушная оболочка Земли. 
Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосферы. 
Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его графическое отображение. 

Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца над 
горизонтом. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость 
нагревания земной поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры 
воздуха. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. 
Муссоны. 

Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. 
Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. 

Погода и ее показатели. Причины изменения погоды. Климат и климатообразующие 



 

 

факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем 
моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к 
климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные метеорологические данные и 
способы отображения состояния погоды на метеорологической карте. Стихийные явления в 
атмосфере. Современные изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным 
климатом. Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследовании влияния человека 
на воздушную оболочку Земли. 

Практические работы: "Представление результатов наблюдения за погодой своей 
местности", "Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной 
влажности с целью установления зависимости между данными элементами погоды". 

Биосфера - оболочка жизни. 
Биосфера - оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог. 

Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира. 
Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Жизнь в 
Океане. Изменение животного и растительного мира Океана с глубиной и географической 
широтой. 

Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле. 
Исследования и экологические проблемы. 
Практическая работа "Характеристика растительности участка местности своего края". 
Заключение. 
Природно-территориальные комплексы. 
Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-

территориальный комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. 
Природные комплексы своей местности. Круговороты веществ на Земле; Почва, ее строение и 
состав. Образование почвы и плодородие почв. Охрана почв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые территории. Всемирное 
наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности) "Характеристика локального природного 
комплекса по плану". 

Содержание обучения географии в 7 классе. 
Главные закономерности природы Земли. 
Географическая оболочка. 
Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, зональность, 

ритмичность - и их географические следствия. Географическая зональность (природные зоны) 
и высотная поясность. Современные исследования по сохранению важнейших биотопов Земли. 

Практическая работа "Выявление проявления широтной зональности по картам природных 
зон". 

Литосфера и рельеф Земли. 
История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, океаны и 

части света. Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. Внешние 
и внутренние процессы рельефообразования. Полезные ископаемые. 

Практические работы: "Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью 
выявления закономерностей распространения крупных форм рельефа", "Объяснение 
вулканических или сейсмических событий, о которых говорится в тексте". 

Атмосфера и климаты Земли. 
Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределения 

атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их типы. 
Преобладающие ветры - тропические (экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт, 



 

 

западные ветры. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы: 
географическое положение, океанические течения, особенности циркуляции атмосферы (типы 
воздушных масс и преобладающие ветры), характер подстилающей поверхности и рельефа 
территории. Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние 
климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности 
людей на климат Земли. Глобальные изменения климата и различные точки зрения на их 
причины. Карты климатических поясов, климатические карты, карты атмосферных осадков по 
сезонам года. Климатограмма как графическая форма отражения климатических особенностей 
территории. 

Практическая работа "Описание климата территории по климатической карте и 
климатограмме". 

Мировой океан - основная часть гидросферы. 
Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый 

океаны. Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части Мирового океана. 
Теплые и холодные океанические течения. Система океанических течений. Влияние теплых и 
холодных океанических течений на климат. Соленость поверхностных вод Мирового океана, ее 
измерение. Карта солености поверхностных вод Мирового океана. Географические 
закономерности изменения солености - зависимость от соотношения количества атмосферных 
осадков и испарения, опресняющего влияния речных вод и вод ледников. Образование льдов в 
Мировом океане. Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия. 
Жизнь в Океане, закономерности ее пространственного распространения. Основные районы 
рыболовства. Экологические проблемы Мирового океана. 

Практические работы: "Выявление закономерностей изменения солености поверхностных 
вод Мирового океана и распространения теплых и холодных течений у западных и восточных 
побережий материков", "Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких 
источников географической информации". 

Человечество на земле. 
Численность населения. 
Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение 

численности населения во времени. Методы определения численности населения, переписи 
населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. Размещение и плотность 
населения. 

Практические работы: "Определение, сравнение темпов изменения численности населения 
отдельных регионов мира по статистическим материалам", "Определение и сравнение различий 
в численности, плотности населения отдельных стран по разным источникам". 

Страны и народы мира. 
Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация 

народов мира. Мировые и национальные религии. География мировых религий. Хозяйственная 
деятельность людей, основные ее виды: сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их 
влияние на природные комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. 
Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. Профессия 
менеджер в сфере туризма, экскурсовод. 

Практическая работа "Сравнение занятости населения двух стран по комплексным 
картам". 

Материки и страны. 
Южные материки. 
Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. 

Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и 
определяющие их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. 



 

 

Политическая карта. Крупнейшие по территории и численности населения страны. Изменение 
природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Антарктида - уникальный 
материк на Земле. Освоение человеком Антарктиды. Цели международных исследований 
материка в XX - XXI вв. Современные исследования в Антарктиде. Роль России в открытиях и 
исследованиях ледового континента. 

Практические работы: "Сравнение географического положения двух (любых) южных 
материков", "Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных осадков 
в экваториальном климатическом поясе", "Сравнение особенностей климата Африки, Южной 
Америки и Австралии по плану", "Описание Австралии или одной из стран Африки или 
Южной Америки по географическим картам", "Объяснение особенностей размещения 
населения Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки". 

Северные материки. 
Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое положение. 

Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и 
азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по 
территории и численности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной 
деятельности человека. 

Практические работы: "Объяснение распространения зон современного вулканизма и 
землетрясений на территории Северной Америки и Евразии", "Объяснение климатических 
различий территорий, находящихся на одной географической широте, на примере умеренного 
климатического пляса", "Представление в виде таблицы информации о компонентах природы 
одной из природных зон на основе анализа нескольких источников информации", "Описание 
одной из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (с целью привлечения 
туристов, создания положительного образа страны и других)". 

Взаимодействие природы и общества. 
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимость 
международного сотрудничества в использовании природы и ее охране. Развитие 
природоохранной деятельности на современном этапе (Международный. союз охраны 
природы, Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и другие). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, 
преодоления отсталости стран, продовольственная - и международные усилия по их 
преодолению. Программа ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: 
природные и культурные объекты. 

Практическая работа "Характеристика изменений компонентов природы на территории 
одной из стран мира в результате деятельности человека". 

Содержание обучения географии в 8 классе. 
Географическое пространство России. 
История формирования и освоения территории России. 
История освоения и заселения территории современной России в XI - XVI вв. Расширение 

территории России в XVI - XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних границ 
России в XX в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа "Представление в виде таблицы сведений об изменении границ 
России на разных исторических этапах на основе анализа географических карт". 

Географическое положение и границы России. 
Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница 

России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф и 
исключительная экономическая зона Российской Федерации. Географическое положение 
России. Виды географического положения. Страны - соседи России. Ближнее и дальнее 



 

 

зарубежье. Моря, омывающие территорию России. 
Время на территории России. 
Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и 

зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей. 
Практическая работа "Определение различия во времени для разных городов России по 

карте часовых зон". 
Административно-территориальное устройство России. 
Районирование территории. 
Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. 
Районирование как метод географических исследований и территориального управления. Виды 
районирования территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и 
Восточный (Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические районы России: 
Европейский Север России и Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг 
Европейской части России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Практическая работа. "Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных 
округов и макрорегионов с целью выявления состава и особенностей географического 
положения". 

Природа России. 
Природные условия и ресурсы России. 
Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы рационального 
природопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 
рационального использования. Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, 
омывающих Россию. 

Практическая работа "Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по 
картам и статистическим материалам". 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. 
Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные 

тектонические структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса горообразования. 
Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и особенности их распространения на 
территории России. Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением 
основных групп полезных ископаемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 
процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 
вулканизма. Древнее и современное оледенения. Опасные геологические природные явления и 
их распространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности 
человека. Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практические работы: "Объяснение распространения по территории России опасных 
геологических явлений", "Объяснение особенностей рельефа своего края". 

Климат и климатические ресурсы. 
Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат 

России. Солнечная радиация и ее виды. Влияние на климат России подстилающей поверхности 
и рельефа. Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории России. 
Распределение температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России. 
Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные фронты, 
циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, подверженные их влиянию. 
Карты погоды. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. 



 

 

Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые 
климатические изменения на территории России и их возможные следствия. Способы 
адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. 

Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. 
Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их возможные следствия. 
Особенности климата своего края. 

Практические работы: "Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды, 
"Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 
средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, испаряемости 
по территории страны", "Оценка влияния основных климатических показателей своего края на 
жизнь и хозяйственную деятельность населения". 

Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы. 
Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные 

речные системы России. Опасные гидрологические природные явления и их распространение 
по территории России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 
мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 
загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными 
ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и 
своей местности. 

Практические работы: "Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек 
России", "Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на 
территории страны". 

Природно-хозяйственные зоны. 
Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные 

типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв 
различных природных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 
плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, его 
определяющие. Особенности растительного и животного мира различных природно-
хозяйственных зон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 
компонентов. 

Высотная поясность в горах на территории России. Природные ресурсы природно-
хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы. Прогнозируемые 
последствия изменений климата для разных природнохозяйственных зон на территории 
России. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесенные в Красную книгу России. 

Практические работы: "Объяснение различий структуры высотной поясности в горных 
системах", "Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений 
на природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких 
источников информации". 

Население России. 
Численность населения России. 
Динамика численности населения России в XX - XXI вв. и факторы, определяющие ее. 

Переписи населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, 
естественный прирост населения России и их географические различия в пределах разных 
регионов России. Геодемографическое положение России. Основные меры современной 



 

 

демографической политики государства. Общий прирост населения. Миграции (механическое 
движение населения). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. 
Миграционный прирост населения. Причины миграций и основные направления миграционных 
потоков. Причины миграций и основные направления миграционных потоков России в разные 
исторические периоды. Государственная миграционная политика Российской Федерации. 
Различные варианты прогнозов изменения численности населения России. 

Практическая работа "Определение по статистическим данным общего, естественного 
(или) миграционного прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) 
Российской Федерации или своего региона". 

Территориальные особенности размещения населения России. 
Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. 
Плотность населения как показатель освоенности территории. Различия в плотности населения 
в географических районах и субъектах Российской Федерации. Городское и сельское 
население. Виды городских и сельских населенных пунктов. Урбанизация в России. 
Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация городов по численности 
населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. Монофункциональные 
города. Сельская местность и современные тенденции сельского расселения. 

Народы и религии России. 
Россия - многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Языковая классификация народов России. 
Крупнейшие народы России и их расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты 
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на территории России. 

Практическая работа "Построение картограммы "Доля титульных этносов в численности 
населения республик и автономных округов Российской Федерации". 

Половой и возрастной состав населения России. 
Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения 

России в географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, ее 
определяющие. Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя 
прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жизни мужского и женского населения 
России. 

Практическая работа "Объяснение динамики половозрастного состава населения России на 
основе анализа половозрастных пирамид". 

Человеческий капитал России. 
Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в 
уровне занятости населения России и факторы, их определяющие. Качество населения и 
показатели, характеризующие его. ИЧР и его географические различия. 

Практическая работа "Классификация Федеральных округов по особенностям 
естественного и механического движения населения". 

Содержание обучения географии в 9 классе. 
Хозяйство России. 
Общая характеристика хозяйства России. 
Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая структура, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и 
развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства. 
Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор развития ее хозяйства. ВВП и 
ВРП как показатели уровня развития страны и регионов. Экономические карты. Общие 
особенности географии хозяйства России: территории опережающего развития, основная зона 



 

 

хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона Севера. "Стратегия пространственного 
развития Российской Федерации на период до 2025 года": цели, задачи, приоритеты и 
направления пространственного развития страны. Субъекты Российской Федерации, 
выделяемые в "Стратегии пространственного развития Российской Федерации" как 
"геостратегические территории". 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории 
страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Практическая работа "Определение влияния географического положения России на 
особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства". 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). 
Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: 

география основных современных и перспективных районов добычи и переработки топливных 
ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топливных 
ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. 
Основные типы электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, 
использующие возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля в 
производстве электроэнергии. Размещение крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. 
Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные положения "Энергетической 
стратегии России на период до 2035 года". 

Практические работы: "Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения 
стоимости электроэнергии для населения России в различных регионах", "Сравнительная 
оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных регионах стран". 

Металлургический комплекс. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве черных и 

цветных металлов. Особенности технологии производства черных и цветных металлов. 
Факторы размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География 
металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов: основные районы и центры. 
Металлургические базы России. Влияние металлургии на окружающую среду. Основные 
положения "Стратегии развития черной и цветной металлургии России до 2030 года". 

Машиностроительный комплекс. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. 
География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в 
реализации целей политики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей 
среды, значение отрасли для создания экологически эффективного оборудования. Перспективы 
развития машиностроения России. Основные положения документов, определяющих 
стратегию развития отраслей машиностроительного комплекса. 

Практическая работа. "Выявление факторов, влияющих на себестоимость производства 
предприятий металлургического комплекса в различных регионах страны (по выбору)". 

Химико-лесной комплекс. 
Химическая промышленность. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в 

мировом производстве химической продукции. География важнейших подотраслей: основные 
районы и центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Основные 
положения "Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 
2030 года". 

Лесопромышленный комплекс. 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции 

лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 



 

 

промышленность. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 
основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные 
положения "Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года". 

Практическая работа "Анализ документов "Прогноз развития лесного сектора Российской 
Федерации до 2030 года" и "Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 
2030 года" с целью определения перспектив и проблем развития комплекса". 

Агропромышленный комплекс (АПК). 
Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и 

значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и 
агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. 
Растениеводство и животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и 
окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 
промышленность и охрана окружающей среды. Легкая промышленность. Состав, место и 
значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 
основные районы и центры. Легкая промышленность и охрана окружающей среды. "Стратегия 
развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на 
период до 2030 года". Особенности АПК своего края. 

Практическая работа. "Определение влияния природных и социальных факторов на 
размещение отраслей АПК". 

Инфраструктурный комплекс. 
Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, рекреационное 

хозяйство - место и значение в хозяйстве. 
Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, 

железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. География 
отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие 
транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. 
Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы 

обслуживания своего края. 
Проблемы и перспективы развития комплекса. "Стратегия развития транспорта России на 

период до 2030 года. 
Федеральный проект "Информационная инфраструктура". 
Практические работы: "Анализ статистических данных с целью определения доли 

отдельных морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий", 
"Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края". 

Обобщение знаний. 
Государственная политика как фактор размещения производства. "Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации до 2025 года": основные положения. 
Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль в изменении территориальной 
структуры хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). Территории 
опережающего развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. "Стратегия экологической 
безопасности Российской Федерации до 2025 года" и государственные меры по переходу 
России к модели устойчивого развития. 

Практическая работа "Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в 
загрязнение окружающей среды на основе анализа статистических материалов". 



 

 

Регионы России. 
Западный макрорегион (Европейская часть) России. 
Географические особенности географических районов: Европейский Север России, 

Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. 
Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и 
хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. 
Классификация субъектов Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню 
социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы: "Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным 
источникам информации", "Классификация субъектов Российской Федерации одного из 
географических районов России по уровню социально-экономического развития на основе 
статистических данных". 

Восточный макрорегион России. 
Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и 
хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. 
Классификация субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню 
социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы: "Сравнение человеческого капитала двух географических районов 
(субъектов Российской Федерации) по заданным критериям", "Выявление факторов 
размещения предприятий одного из промышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору)". 

Обобщение знаний. 
Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа 

Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 
Федерации". 

Россия в современном мире. 
Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе 

международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с другими 
странами мира. Россия и страны СНГ. ЕАЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как комплекса 
природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного природного и 
культурного наследия России. 

Планируемые результаты освоения географии. 
Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта 
деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 
деятельности, в том числе в части: 

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 
природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 
отношение к достижениям своей Родины - цивилизационному вкладу России; ценностное 
отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и культурного 
наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к 
символам России, своего края; 

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 
(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 
России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению 
обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 
других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 



 

 

сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление 
о социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, 
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной 
деятельности; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 
ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также 
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 
осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные 
проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 
российском обществе правила и нормы поведения с учетом осознания последствий для 
окружающей среды; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 
народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе 
и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран 
мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества; 

5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 
научных представлений географических наук об основных закономерностях развития природы 
и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 
читательской культурой как средством познания мира для применения различных источников 
географической информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; 
овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, 
установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения 
индивидуального и коллективного благополучия; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 
установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение 
правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 
адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 
другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 
природе и окружающей среде; 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 
рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 
способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 
деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 
числе на основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 
протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 
необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 
решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем 
и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 



 

 

экологической направленности. 
В результате изучения географии на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 
действия, совместная деятельность. 

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

выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов 
и явлений; 

устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов 
и явлений, основания для их сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 
наблюдений с учетом предложенной географической задачи; 

выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 
поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов 
и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических 
объектов, процессов и явлений; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 
несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 
выделенных критериев). 

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

использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 
данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и 
проблем; 

проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 
краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических 
объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими объектами, 
процессами и явлениями; 

оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 
предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

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

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 
или данных из источников географической информации с учетом предложенной учебной 
задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных 
видов и форм представления; 

находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 



 

 

различных источниках географической информации; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации; 
оценивать надежность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 
систематизировать географическую информацию в разных формах. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 
общения; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 
участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 
самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 
корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 
объекте. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 
интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля и рефлексии; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; 
принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признавать свое право на ошибку и такое же право другого. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 
проектов определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 
взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, 
достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 
другими членами команды; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей 
и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 
ответственности. 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 5 класса 
обучающийся научится: 



 

 

приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 
различными ветвями географической науки; 

приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 
выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических 
открытий и важнейших географических исследований современности; 

интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 
исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 
описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 
находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие 
знаний о Земле; 

определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 
географические координаты по географическим картам; 

использовать условные обозначения планов местности и географических карт для 
получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практикоориентированных 
задач; 

применять понятия "план местности", "географическая карта", "аэрофотоснимок", 
"ориентирование на местности", "стороны горизонта", "азимут", "горизонтали", "масштаб", 
"условные знаки" для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

различать понятия "план местности" и "географическая карта", параллель" и "меридиан"; 
приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; объяснять 

причины смены дня и ночи и времен года; 
устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической 
широтой местности на основе анализа данных наблюдений; описывать внутреннее строение 
Земли; 

различать понятия "земная кора"; "ядро", "мантия"; "минерал" и "горная порода"; 
различать понятия "материковая" и "океаническая" земная кора; 
различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную 

кору; 
показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы 

рельефа Земли; различать горы и равнины; 
классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; называть 

причины землетрясений и вулканических извержений; применять понятия "литосфера", 
"землетрясение", "вулкан", "литосферная плита", "эпицентр землетрясения" и "очаг 
землетрясения" для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применять понятия "эпицентр землетрясения" и "очаг землетрясения" для решения 
познавательных задач; 

распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 
рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического 
видов выветривания; классифицировать острова по происхождению; 

приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их 
предупреждения; 

приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на 
примере своей местности, России и мира; 

приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно 
без участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 



 

 

приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных 
ископаемых в своей местности; 

представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 
различной форме (табличной, графической, географического описания). 

 Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 6 класса 
обучающийся научится: 

описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, 
глобусу местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач; 

находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природе 
своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных 
задач, и извлекать ее из различных источников; 

приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их 
предупреждения; 

сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных 
этапах географического изучения Земли; 

различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 
применять понятия "гидросфера", "круговорот воды", "цунами", "приливы и отливы" для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
классифицировать объекты гидросферы (моря, озера, реки, подземные воды, болота, 

ледники) по заданным признакам; различать питание и режим рек; 
сравнивать реки по заданным признакам; 
различать понятия "грунтовые, межпластовые и артезианские воды" и применять их для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом 

на территории речного бассейна; 
приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 
называть причины образования цунами, приливов и отливов; 
описывать состав, строение атмосферы; 
определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков 

и атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; амплитуду 
температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов 
природы Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач; 

объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, 
муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для 
отдельных территорий; 

различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 
устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения 

солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных 
эмпирических наблюдений; 

сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем 
моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах 
падения солнечных лучей; 

различать виды атмосферных осадков; 
различать понятия "бризы" и "муссоны"; 
различать понятия "погода" и "климат"; 
различать понятия "атмосфера", "тропосфера", "стратосфера", "верхние слои атмосферы"; 
применять понятия "атмосферное давление", "ветер", "атмосферные осадки", "воздушные 

массы" для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 



 

 

выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных климатических 
изменениях из различных источников для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 

проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 
направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 
барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 
графической форме; 

называть границы биосферы; 
приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах; 
различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 
объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе; 
сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных зонах; 
применять понятия "почва", "плодородие почв", "природный комплекс", "природно-

территориальный комплекс", "круговорот веществ в природе" для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач; 

сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 
приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека 

на примере территории мира и своей местности, путей решения существующих экологических 
проблем. 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 7 класса 
обучающийся научится: 

описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных 
географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) географической 
оболочки; 

распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой 
отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и 
целостность; 

определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и 
интерпретации информации об особенностях их природы; 

различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке; 
приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 
описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и 

органического мира; 
выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с 

использованием различных источников географической информации; 
называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учетом 

характера взаимодействия и типа земной коры; 
устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением 

литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 
классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 
объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных 

ветров; 
применять понятия "воздушные массы", "муссоны", "пассаты", "западные ветры", 

"климатообразующий фактор" для решения учебных и (или) практикоориентированных задач; 
описывать климат территории по климатограмме; 
объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности 

территории; 



 

 

формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 
результате деятельности человека с использованием разных источников географической 
информации; 

различать океанические течения; 
сравнивать температуру и соленость поверхностных вод Мирового океана на разных 

широтах с использованием различных источников географической информации; 
объяснять закономерности изменения температуры, солености и органического мира 

Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных 
источников географической информации; 

характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на 
основе анализа различных источников географической информации для решения учебных и 
практико-ориентированных задач; 

различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 
сравнивать плотность населения различных территорий; 
применять понятие "плотность населения" для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 
различать городские и сельские поселения; 
приводить примеры крупнейших городов мира; 
приводить примеры мировых и национальных религий; 
проводить языковую классификацию народов; 
различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях; 
определять страны по их существенным признакам; 
сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, 

особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран; 
объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 
использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 
выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 
изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического. 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 

интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и 
его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или 
нескольких источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 

распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, 
энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и 
региональном уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их 
преодолению. 

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

характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; 
находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад 

российских ученых и путешественников в освоение страны; 
характеризовать географическое положение России с использованием информации из 

различных источников; 



 

 

различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 
приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте; 
оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
использовать знания о государственной территории и исключительной экономической 

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

оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов 
страны; 

проводить классификацию природных ресурсов; распознавать типы природопользования; 
находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных тектонических структур, 
слагающих территорию; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 
географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач: объяснять закономерности распространения гидрологических, 
геологических и метеорологических опасных природных явлений на территории страны; 

сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; объяснять 
особенности компонентов природы отдельных территорий страны; использовать знания об 
особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях 
взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
страны, отдельных регионов и своей местности; 

объяснять распространение по территории страны областей современного 
горообразования, землетрясений и вулканизма; 

применять понятия "плита", "щит", "моренный холм", "бараньи лбы", "бархан", "дюна" для 
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применять понятия "солнечная радиация", "годовая амплитуда температур воздуха", 
"воздушные массы" для решения учебных и (или) практикоориентированных задач; 

различать понятия "испарение", "испаряемость", "коэффициент увлажнения"; использовать 
их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; описывать и 
прогнозировать погоду территории по карте погоды; использовать понятия "циклон", 
"антициклон", "атмосферный фронт" для объяснения особенностей погоды отдельных 
территорий с помощью карт погоды; 

проводить классификацию типов климата и почв России; распознавать показатели, 
характеризующие состояние окружающей среды; показывать на карте и (или) обозначать на 
контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; 
крупные реки и озера, границы климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон 
в пределах страны; Арктической зоны, южной границы распространения многолетней 
мерзлоты; 

приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае 
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

приводить примеры рационального и нерационального природопользования; приводить 
примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, животных и 



 

 

растений, занесенных в Красную книгу России; 
выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 
изучения особенностей населения России; 

приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 
территории страны; 

сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 
показателями и показателями других стран; 

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 
населения России, ее отдельных регионов и своего края; 

проводить классификацию населенных пунктов и регионов России по заданным 
основаниям; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 
структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе населения для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни; 

применять понятия "рождаемость", "смертность", "естественный прирост населения", 
"миграционный прирост населения", "общий прирост населения", "плотность населения", 
"основная полоса (зона) расселения", "урбанизация", "городская агломерация", "поселок 
городского типа", "половозрастная структура населения", "средняя прогнозируемая 
продолжительность жизни", "трудовые ресурсы", "трудоспособный возраст", "рабочая сила", 
"безработица", "рынок труда", "качество населения" для решения учебных и (или) 
практикоориентированных задач; 

представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 
географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач. 

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 9 класса 
обучающийся научится: 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 
изучения особенностей хозяйства России; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-
ориентированных задач; 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 
недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

применять понятия "экономико-географическое положение", "состав хозяйства", 
"отраслевая, функциональная и территориальная структура", "условия и факторы размещения 
производства", "отрасль хозяйства", "межотраслевой комплекс", "сектор экономики", 
"территория опережающего развития", "себестоимость и рентабельность производства", 
"природно-ресурсный потенциал", "инфраструктурный комплекс", "рекреационное хозяйство", 
"инфраструктура", "сфера обслуживания", "агропромышленный комплекс", "химико-лесной 
комплекс", "машиностроительный комплекс", "металлургический комплекс", "ВИЭ", "ТЭК", 
для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического 
положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль 



 

 

России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей 
хозяйства и регионов России; 

различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера 
России; 

классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономического 
развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных источников; 

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных 
источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 
практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей 
хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития энергетики 
на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России 
(состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия 
размещения производства, современные формы размещения производства); 

различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и 
индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и ее регионов; 

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

пассажирооборот; 
показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности, 

транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства; 
использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой и 
территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; 
оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий и различных 
производств; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 
территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: 
оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с учетом экологической 
безопасности; 

критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, 
социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для 
принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной 
экономики; 

оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов 
страны; 

сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного 
потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 
окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и структуре 
социально-экономического развития России, месте и роли России в мире; 

приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их 
местоположение на географической карте; 

характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 
  



 

 

2.2.6. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности 
жизнедеятельности" 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности 
жизнедеятельности" (предметная область "Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности") (далее соответственно - программа ОБЖ, ОБЖ) включает пояснительную 
записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по ОБЖ. 

Пояснительная записка. 
Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения программы 

основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной программы 
воспитания, Концепции преподавания учебного предмета "Основы безопасности 
жизнедеятельности" и предусматривает непосредственное применение при реализации ООП 
ООО. 

Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике 
последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной 
ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность 
приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области 
безопасности жизнедеятельности. 

Программа ОБЖ обеспечивает: 
ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у 

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 
прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне 
образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых 
для последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 
современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 
взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков. 

В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью 
модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на 
уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне 
среднего общего образования: 

модуль № 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе"; 
модуль № 2 "Безопасность в быту"; 
модуль № 3 "Безопасность на транспорте"; 
модуль № 4 "Безопасность в общественных местах"; 
модуль № 5 "Безопасность в природной среде"; 
модуль № 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний"; 
модуль № 7 "Безопасность в социуме"; 
модуль № 8 "Безопасность в информационном пространстве"; 
модуль № 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму"; 
модуль № 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения". 
В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне 

основного общего образования Программа ОБЖ предполагает внедрение универсальной 
структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме 
безопасной жизнедеятельности: "предвидеть опасность -> по возможности ее избегать -> при 
необходимости действовать". 



 

 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и 
опасностей: 

помещения и бытовые условия; улица и общественные места; 
природные условия; коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения культуры 

и другие. 
Программой ОБЖ предусматривается использование практикоориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажерных 
систем и виртуальных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на 
учебных занятиях должно быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные 
технологии не способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и 
региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России 
(критичные изменения климата, негативные медикобиологические, экологические, 
информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет 
вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества и 
государства. При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остается 
сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование 
подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской 
идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, 
навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность 
совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ 
определяется системообразующими документами в области безопасности: Стратегия 
национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации 
от 2 июля 2021 г. № 400), Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 
(Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646), Национальные цели 
развития Российской Федерации на период до 2030 года (Указ Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), государственная программа Российской Федерации 
"Развитие образования" (постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2017 г. № 1642). 

ОБЖ является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические 
компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение 
необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, 
формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением 
других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория 
безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формирование целостного видения 
всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать 
оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также 
актуализировать для обучающихся построение адекватной модели индивидуального 
безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры 
безопасности жизнедеятельности. 

В настоящее время с учетом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ входит в 
предметную область "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности", 
является обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 

Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся умений 
распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать 
сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. 
Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и 



 

 

здоровья человека, формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных 
качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, необходимой 
для успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и информационной 
среде, способствует проведению мероприятий профилактического характера в сфере 
безопасности. 

Целью изучения ОБЖ на уровне основного общего образования является формирование у 
обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с 
современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе 
понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов 
возникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 
знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального и безопасного 
поведения при их проявлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 
личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в формировании 
культуры безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, 
углубленного понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства ОБЖ может изучаться в 5 - 7 
классах из расчета 1 час в неделю за счет использования части учебного плана, формируемого 
участниками образовательных отношений (всего 102 часа). 

Общее число часов, заложенных для изучения ОБЖ в 8 - 9 классах, составляет 68 часов, по 
1 часу в неделю за счет обязательной части учебного плана основного общего образования. 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий 
учебного предмета ОБЖ. Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и 
конкретизировано с учетом региональных (географических, социальных, этнических и другие), 
а также бытовых и других местных особенностей. 

Содержание обучения. 
Модуль № 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе": 
цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для человека; 
смысл понятий "опасность", "безопасность", "риск", "культура безопасности 

жизнедеятельности"; 
источники и факторы опасности, их классификация; 
общие принципы безопасного поведения; 
виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной и 

чрезвычайной ситуаций; 
уровни взаимодействия человека и окружающей среды; 
механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Модуль № 2 "Безопасность в быту": 
основные источники опасности в быту и их классификация; 
защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 
бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых веществ и их 

опасности; 
признаки отравления, приемы и правила оказания первой помощи; 
правила комплектования и хранения домашней аптечки; 



 

 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приемы и правила оказания первой 
помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приемы и правила оказания 
первой помощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; пожар и 
факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приемы и правила 
оказания первой помощи; первичные средства пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, ответственность за 
ложные сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 
ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми людьми; 
меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения при 

попытке проникновения в дом посторонних; 
классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах жизнеобеспечения; 
правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок действий 

при авариях на коммунальных системах. 
Модуль № 3 "Безопасность на транспорте": 
правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности 

участников дорожного движения; 
правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 
"дорожные ловушки" и правила их предупреждения; световозвращающие элементы и 

правила их применения; правила дорожного движения для пассажиров; 
обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и 

правила его применения; 
порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутных транспортных 

средствах, в том числе вызванных террористическим актом; 
правила поведения пассажира мотоцикла; 
правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных средств 

передвижения (электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, сигвеи и другие), правила 
безопасного использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; правила подготовки 
велосипеда к пользованию; дорожно-транспортные происшествия и причины их 
возникновения; 

основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных происшествий; 
порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 
порядок действий при пожаре на транспорте; 
особенности различных видов транспорта (подземного, железнодорожного, водного, 

воздушного); 
обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на отдельных 

видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; 
первая помощь и последовательность ее оказания; 
правила и приемы оказания первой помощи при различных травмах в результате 

чрезвычайных ситуаций на транспорте. 
Модуль № 4 "Безопасность в общественных местах": 
общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в 

общественных местах; 
правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 
массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массового 



 

 

пребывания людей; 
порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; 
порядок действий при попадании в толпу и давку; 
порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 
порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 
опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах, 

порядок действий при их возникновении; 
порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и 

предметов, а также в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и 
освобождении заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 
Модуль № 5 "Безопасность в природной среде": 
чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация; 
правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими животными, 

порядок действий при встрече с ними; 
порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и насекомых; 
различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, необходимые для 

снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 
автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному 

автономному существованию; 
порядок действий при автономном существовании в природной среде; 
правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 
природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их возникновения, порядок 

действий при нахождении в зоне природного пожара; 
устройство гор и классификация горных пород, правила безопасного поведения в горах; 
снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в 

лавину; 
камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых для снижения 

риска попадания под камнепад; 
сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону селя; 
оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; 
общие правила безопасного поведения на водоемах, правила купания в подготовленных и 

неподготовленных местах; 
порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила поведения при 

нахождении на плавсредствах; правила поведения при нахождении на льду, порядок действий 
при обнаружении человека в полынье; 

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при наводнении; 
цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в зоне цунами; 
ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при ураганах, 

бурях и смерчах; 
грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в грозу; 
землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок действий 

при землетрясении, в том числе при попадании под завал, при нахождении в зоне извержения 
вулкана; 

смысл понятий "экология" и "экологическая культура", значение экологии для устойчивого 
развития общества; 

правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 
Модуль № 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний": 
смысл понятий "здоровье" и "здоровый образ жизни", их содержание и значение для 



 

 

человека; 
факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек (табакокурение, 

алкоголизм, наркомания, чрезмерное увлечение электронными изделиями бытового назначения 
(игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и другие); 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; 
понятие "инфекционные заболевания", причины их возникновения; 
механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и защиты 

от них; 
порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биологосоциального 

происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые государством по 
обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-
социального происхождения; 

понятие "неинфекционные заболевания" и их классификация, факторы риска 
неинфекционных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 
диспансеризация и ее задачи; 
понятия "психическое здоровье" и "психологическое благополучие", современные модели 

психического здоровья и здоровой личности; 
стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы самоконтроля и 

саморегуляции эмоциональных состояний; 
понятие "первая помощь" и обязанность по ее оказанию, универсальный алгоритм 

оказания первой помощи; 
назначение и состав аптечки первой помощи; 
порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приемы 

психологической поддержки пострадавшего. 
Модуль № 7 "Безопасность в социуме": 
общение и его значение для человека, способы организации эффективного и позитивного 

общения; 
приемы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного 

взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 
понятие "конфликт" и стадии его развития, факторы и причины развития конфликта; 
условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, безопасные 

и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 
правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его опасных 

проявлениях; 
способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (модератора); 
опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг; 
манипуляции в ходе межличностного общения, приемы распознавания манипуляций и 

способы противостояния им; 
приемы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и 
здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и 
способы защиты от них; 

современные молодежные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного 
поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 
Модуль № 8 "Безопасность в информационном пространстве": 
понятие "цифровая среда", ее характеристики и примеры информационных и 

компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды; 



 

 

риски и угрозы при использовании Интернета электронных изделий бытового назначения 
(игровых приставок, мобильных телефонов сотовой связи и другие); 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 
возникновения сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их 
разновидности; 

правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения сложных и 
опасных ситуаций в цифровой среде; основные виды опасного и запрещенного контента в 
Интернете и его признаки, приемы распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправные действия в Интернете; 
правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз при 

использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); 
деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного 

использования Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную 
деструктивную деятельность. 

Модуль № 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму": 
понятия "экстремизм" и "терроризм", их содержание, причины, возможные варианты 

проявления и последствия; 
цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни 

террористической опасности; 
основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и 

терроризму, контртеррористическая операция и ее цели; 
признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила антитеррористического 

поведения; 
признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их 

обнаружении; 
правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 
порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата 

заложников, попадание в заложники, огневой налет, наезд транспортного средства, подрыв 
взрывного устройства). 

Модуль № 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 
безопасности жизни и здоровья населения": 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее задачи, структура, режимы функционирования; 
государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера ответственности, 

порядок взаимодействия с ними; 
общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности жизни и 

здоровья населения; 
права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; 
антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственной 

безопасности; 
информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН; 
сигнал "Внимание всем!", порядок действий населения при его получении, в том числе при 

авариях с выбросом химических и радиоактивных веществ; 
средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования 

фильтрующим противогазом; 
эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения при 



 

 

объявлении эвакуации. 
Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам 
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности и 
проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде 
всего в готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и 
личностному самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни 
и соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной социально значимой 
деятельности; принятию внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 
себе, к окружающим людям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 
ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 
1) патриотическое воспитание: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 
культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 
достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 
подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 
праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 
народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 
конституционного долга - защите Отечества; 

2) гражданское воспитание: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, организации, 
местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 
дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 
и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 
совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие 
в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 
(волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 
обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 
международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества в 
решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 
современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 
средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, 
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие 
способности к конструктивному диалогу с другими людьми; 

3) духовно-нравственное воспитание: 



 

 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей 
с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 
активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 
употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью 
и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к 
личной безопасности и безопасности других людей; 

4) эстетическое воспитание: 
формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и 

создавать прекрасное в повседневной жизни; 
понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в 

повседневной жизни; 
5) ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 
и социальной средой; овладение основными навыками исследовательской деятельности, 
установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 
достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов 
возникновения и последствий распространенных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, 
которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, 
дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и 
каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью 
оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные 
решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и возможностей; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для 
безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 
здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 
последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 
иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, 
в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к 
стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 
в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние свое и других, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека; 
7) трудовое воспитание: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 



 

 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 
практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 
применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении 
всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 
для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 
результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 
потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учебе, способности применять меры и средства 
индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 
остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние 
дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 
ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 
общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии 
рисков культурной среды); 

8) экологическое воспитание: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 
для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 
характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 
приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 
условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 
практической деятельности экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 
проживания. 

В результате изучения ОБЖ на уровне основного общего образования у обучающегося 
будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 
деятельность. 

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

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 
с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 
закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 
задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы 
с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 
критериев). 



 

 

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

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 
рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной 
жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 
аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам 
исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного 
объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 
новых условиях и контекстах. 

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

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 
или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 
видов и форм представления; 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 
иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 
комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 
работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 
овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в 

соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения 
конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и 
намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной 
задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать 
наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные 
материалы. 

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

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 
аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно 

составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учетом собственных 
возможностей и имеющихся ресурсов; 



 

 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 
необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое 
решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 
интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 
решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 
управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и 

анализировать их причины; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

регулировать способ выражения эмоций; 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою 

и чужую; 
быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной учебной задачи; 
планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою 

роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 
работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнера, которые помогали или затрудняли 
нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным 
участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 
предоставлению отчета перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне основного общего 
образования 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ 
культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и 
следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте ее применения в 
повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 
усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем 
будут использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных 
знаний основ комплексной безопасности личности, общества и государства, индивидуальной 
системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического 
поведения, овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями 
безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по ОБЖ должны обеспечивать: 
1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 

знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа 
жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 
собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 
обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 



 

 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 
международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 
современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 
средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 
выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных видов 
опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 
различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, 
природа, коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, 
приемы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 
пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 
инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 
отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 
принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных 
условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 
безопасной жизнедеятельности с учетом 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 ОБЖ обеспечивается посредством 
включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения 
учебного предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям: 

модуль № 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе": 
объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чем их сходство и 

различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера); 
раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по 

возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 
приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или 

нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства; 
классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические, 

биологические, химические, психологические, социальные источники опасности - люди, 
животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе техногенного 
происхождения; 

раскрывать общие принципы безопасного поведения; 
модуль № 2 "Безопасность в быту": 
объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 
классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, 

электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 
знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 



 

 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновение 
опасных ситуаций в быту; 

распознавать ситуации криминального характера; 
знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения; 
безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного 

происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, 
канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 
безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе 

правильно использовать первичные средства пожаротушения; 
модуль № 3 "Безопасность на транспорте": 
классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); 
соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения; 
предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том числе 

криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта; 
безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на 

транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числе 
вызванного террористическим актом; 

модуль № 4 "Безопасность в общественных местах": 
характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том числе 

техногенного происхождения; распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и 
антиобщественного характера (кража, грабеж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в 
толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; 
безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (потенциально 

опасных) вещей и предметов; 
эвакуироваться из общественных мест и зданий; 
безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных 

местах; 
безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при 

захвате и освобождении заложников; 
безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера; 
модуль № 5 "Безопасность в природной среде": 
раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии для 

устойчивого развития общества; 
помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке; 
соблюдать правила безопасного поведения на природе; 
объяснять правила безопасного поведения на водоемах в различное время года; 
безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического 

происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций 
метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического 
происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, 
торфяные, степные); 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; безопасно 
действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая вероятность потери 



 

 

ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными насекомыми, 
клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи; 
модуль № 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний": 
раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа 

жизни; 
характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 
раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, 

режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия); 
негативно относиться к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, наркомания, 

игровая зависимость); 
приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; 
безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемии, пандемии); 
характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-
социального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях; 
модуль № 7 "Безопасность в социуме": 
приводить примеры межличностного и группового конфликта; 
характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 
характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг (травля); 
приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, 

террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на их 
основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов противостоять 
манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 
подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 
различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной 
команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике 
современных молодежных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных 
манипуляциях; 

модуль № 8 "Безопасность в информационном пространстве": 
приводить примеры информационных и компьютерных угроз; характеризовать 

потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет, предупреждать риски и 
угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские, террористические и иные 
деструктивные интернет-сообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета, электронных изделий 
бытового назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и другие); 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 
характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании 

Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальных 
сетях); 

модуль № 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму": 
объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 
сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности; 



 

 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 
Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте; 
безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или опасных) 

вещей и предметов; 
безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при 

захвате и освобождении заложников; 
модуль № 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения": 
характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения в Российской Федерации; 
объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения при 

возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных условиях; 
характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 
обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 
различного характера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций; 
помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных 

ситуациях; 
владеть способами антикоррупционного поведения с учетом возрастных обязанностей; 
информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных ситуаций. 
 
Полное изложение  программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к изучению 

на уровне основного общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 
Стандарте, приведено в Приложениях к  основной образовательной программе МОУ 
«Малечкинская школа»  

(см. приложение «Программы отдельных учебных предметов, курсов». 
2.2.1.  ФОП Русский язык 
2.2.2. ФОП Литература 
2.2.3. ФОП История России. Всеобщая история 
2.2.4. ФОП Обществознание. 
2.2.5.  ФОП География. 
2.2.6. ФОП Основы безопасности жизнедеятельности 
2.2.7. Иностранный язык (английский, немецкий) 
2.2.8. Математика. Алгебра. Геометрия. 
2.2.9. Информатика. 
2.2.10. Физика.  
2.2.11. Биология. 
2.2.12. Химия. 
2.2.13. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
2.2.14. Изобразительное искусство. 
2.2.15. Музыка. 
2.2.16. Технология. 
2.2.17. Физическая культура. 

 
2. 3. Рабочая программа воспитания  

 



 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

     Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 
общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 
представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 
общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 
воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 
российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 
Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 
содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 
обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 
народов России.  
     Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 
осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 
установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 
условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

1.1. Цель и задачи воспитания 
 

     Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 
осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 
установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 
условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  
     Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  
     В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации 
в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 
у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими знаний 
норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 
(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим 
нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 



 

 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных 
и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных 
результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 
результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание 
российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и 
инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 
окружающим людям и жизни в целом. 
     Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 
системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 
воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 
взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 
инклюзивности, возрастосообразности. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации 
– воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 
уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 
общества, в котором они живут.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 
значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 
опыта осуществления социально значимых дел. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 
следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 
школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ;  



 

 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 
способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
1.2 Направления воспитания  
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 
общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 
ФГОС: 
гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 
власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 
уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 
культуры; 
патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 
уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 
национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 
духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры 
народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 
российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 
дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 
эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 
традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 
мирового искусства; 
физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей 
и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 
чрезвычайных ситуациях; 
трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего 
и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 
самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 
достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 
экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 
бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 
духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 
ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 
природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 
интересов и общественных потребностей. 
 

 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 



 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 
проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 
доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 
другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 
России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 
вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 



 

 

поведения в быту, природе, обществе. 
Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   
Трудовое воспитание 
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 
Экологическое воспитание 
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 
о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 
в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 
Гражданское воспитание 
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 
тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 
просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 
интересов других людей. 



 

 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 
числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 
деятельности. 

Патриотическое воспитание 
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 
в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 
своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 
спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 
Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 
российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 
религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 
норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 
межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 
общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 
ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 
рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 
части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 
поведение людей. 



 

 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 
творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 
сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 
поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 
физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 
физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 
российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 
направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 
такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 
интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 



 

 

возможных последствий для окружающей среды. 
Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 
Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 
среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 
деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 
Гражданское воспитание 
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 
тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 
ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 
просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 
суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 
защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 
правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 
социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 
экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 
самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 
объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 



 

 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 
народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 
идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 
конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 
норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 
антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 
этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 
религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 
граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 
межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 
разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 
семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 
семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 
отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 
демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 
и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 
критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 



 

 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 
здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 
здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 
безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 
стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 
безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 
употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 
поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 
психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 
эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 
безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 
развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 
разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 
природным). 

Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 
достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 
труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 
предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 
каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 
к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 
отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 
высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 
обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 
деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 



 

 

своей семьи, общества. 
Экологическое воспитание 
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 
числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 
Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 
российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-
экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 
научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 
фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 2.1.Особенности организации воспитательного процесса в школе 
 

Муниципальное образовательное учреждение «Малечкинская школа» находится в 
центральной части Череповецкого района и является одной из 17 школ района. Располагается в 
типовом здании постройки 1968 года.  

В 2022-2023 г. учебный процесс организован в соответствии со следующими 
образовательными программами: 

- Общеобразовательная программа начального общего образования (2020-2024) 
- Общеобразовательная программа основного общего образования  (2020 – 2025) 
- Общеобразовательная программа среднего общего образования (2020 – 2022) 
Реализуются принципы инклюзивного обучения и действуют адаптированные 

программы для обучающихся с ОВЗ, ЗПР, ТНР, УО по ступеням обучения. 
В школе обучаются дети, проживающие на территории Малечкинского сельского 

поселения. Это дети рабочих, служащих, предпринимателей,  временно неработающих 
граждан. Набор учащихся производится только по заявлению родителей или лиц их 
заменяющих. 

Общее количество учащихся на  1 сентября 2022  г. – 252  ученика, сформировано 15 
классов. На  I ступени обучается  107  учеников (5 классов), во II ступени –  134 учеников (8 
классов), в III ступени – 11 учащихся (2 класса). Средняя наполняемость класса – 17 человек. 

Социальный паспорт  школы: 
Всего семей –  175                               
Неполных семей - 51 
Детей, находящихся под опекой - 6 
Многодетных семей- 32              
Детей-инвалидов - 5 
На учете в ОДН -  1                        
Малообеспеченные -  20,6 %, обеспеченные – 79,4  %. Социальный состав учащихся 

школы неоднородный, поэтому перед педагогическим коллективом школы стоит сложная 
задача: обеспечение  современного качественного образования для каждого ребенка в 
зависимости от его индивидуальных особенностей. 

По состоянию здоровья  3 человека обучается по индивидуальным программам  на дому.  
Таким образом, право каждого ребёнка на получение бесплатного образования 

реализовывается в полном объеме. 
Реализуется программа личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании, 

поэтому нет ориентации на определенный контингент учащихся. Создаются условия для 
обучения и развития детей с разными учебными, психофизическими способностями и 
возможностями. 

Для учащихся 1-4,5-9 классов организован пятидневный режим работы, для 10-11 – 
шестидневный. Обучение проходит в одну смену. Обучение ведется на русском языке. 

В управлении участвует Школьный ученический совет самоуправления. На постоянной 
основе действуют тематические отряды: отряд ЮИД, юнармейский отряд «Патриоты России», 
добровольная пожарная дружина, сформирован волонтерский экологический отряд. 

В школе организована работа факультативов, элективных курсов, кружков и секций, 
реализуются программы внеурочной деятельности различных направлений, на всех ступенях 
обучения, а так же программы дополнительного образования.  

Школа осуществляет сетевое взаимодействие с Детско-юношеской спортивной школой 
Череповецкого района.  В школе функционируют секции от Районной школы искусств, 



 

 

действуют следующие объединения: вокальное, обучение игре на домре, аккордеон 
художественное. Ученики ежегодно становятся призерами не только муниципальных 
конкурсов и фестивалей, но и мероприятий регионального уровня. 

 На 1 сентября 2022 года школа укомплектована педагогическими кадрами на 
100%. В школе работают два Отличника народного просвещения, пять  педагогов награждены 
значком «Почетный работник общего образования РФ». Почетной грамотой Министерства 
образования РФ награждены два  человек. С 1 сентября 2021 в школе работает советник 
директора по вопросам воспитания. 

Образовательное учреждение МОУ «Малечкинская школа», реализующее программы 
основного общего образования, укомплектовано квалифицированными кадрами. Уровень 
квалификации работников образовательного учреждения, реализующего основную 
образовательную программу основного общего образования, для каждой занимаемой 
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности, а также квалификационной категории.  

 
2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов. Каждая 
из них представлена в соответствующем модуле. 

 
2.3. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 
проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 
включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 
общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых 
дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 
набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для реализации данного модуля в школе используются следующие традиционные 
общешкольные дела: 

 
На внешкольном уровне: 
1. Открытый фестиваль поэзии «Живая классика» - для учащихся школ Череповецкого 

района. Дает возможность творческой самореализации школьников. 
2. Социальные проекты: 
2.1. «Корзинка добра» - проект по сбору кормов, средств гигиены для бездомных 

домашних животных с дальнейшей передачей их в приют г. Череповца «Пес и 
Кот». Проект ориентирован на формирование у участников гуманного отношения 
к животным, ответственности к братьям нашим меньшим. 

2.2. Социальный проект «Радужные крышечки» по сбору пластиковых крышек в 
школе (ежемесячно изымается из стационарного контейнера расположенного на 
территории школы) и передаче их в организацию ООО «Чистый след» (средства 
направляются на помощь детям-инвалидам).  Позволяет освоить нормы 
гуманного поведения «человек-человек», напоминает о том, что нельзя делить 
людей на больных и здоровых, а также формирует  ответственное отношение к 
окружающей среде. 



 

 

2.3. Благотворительные акции к Дню пожилого человека, к Новому году «Стань 
Дедом Морозом», к 9 мая «Ветеран живет рядом» 

На школьном уровне: 
1. Торжественные ритуалы: «Посвящение в первоклассники», «Вступление в ряды 

юнармейцев», «Торжественная линейка 1 сентября», «Последний звонок». 
Торжественные церемонии позволяющие ощутить радость от принадлежности к 
школьному сообществу, символизирующие приобретение ими новых социальных 
статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. Способствуют 
поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 
отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 
уважения друг к другу. 

2. Общешкольные праздники:  Концерты «День учителя», «День пожилого человека», 
«Новогодний бал», «15 февраля – День вывода советских войск из Афганистана», «8 
марта», «День Победы». Дают возможность творческой самореализации 
школьников, помогают в развитии социально значимых отношений школьников и 
накопления ими опыта быть приветливыми, вежливыми по отношению к пожилым 
людям, быть любящими и отзывчивыми детьми, знать и любить свою Родину, уметь 
сопереживать, проявлять сострадание к другим. 

3. Школьные конкурсы:  чтецов, театральных миниатюр, инсценировок и 
короткометражек, творческих работ,  оформление помещений в преддверии 
праздников (в т.ч. нового года), проектных работ. Выставки творческих работ.  Дают 
возможность самоутвердиться в статусе школьника и гражданина,  получить опыт 
публичного выступления, уверенности в себе, стать более открытым, общительным. 
Развивают у ребенка потребности в творческом росте, сценические умения, 
воспитывают свободу самовыражения и раскрепощают личность ребенка, развивают 
способности к самооценке. Удовлетворяют творческие интересы обучающихся. 

4. Школьные акции: «Спортивная осень», «Синичкин день», «Неделя хлеба», «В 
мастерской Деда Мороза», «День святого Валентина», «Тематические дни». Дают 
возможность каждому ученику поучаствовать в школьной жизни. Способствуют 
вовлечению детей в коллективные мероприятия, формируют навыки работы к 
команде. Позволяют получить навыки ответственного поведения в природе, 
трудолюбия, заботы о растениях. 

 
2.4. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 
представителями  

Работа с классом: 
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 
позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 
самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 



 

 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 
образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 
классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 
творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 
каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 
организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 
наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 
школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 
школьным психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 
дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 
классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 
анализируют свои успехи и неудачи.  

• 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 предложение взять на себя ответственность за 
то или иное поручение 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 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными 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 комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
 

2.5. Модуль «Курсы внеурочной деятельности 
и дополнительного образования» 

 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования осуществляется в рамках следующих выбранных школьниками 
видов деятельности: 

1. Обще интеллектуальная  
2. Обще культурная  
3. Социальная  
4. Духовно-нравственная  
5. Спортивно-оздоровительная  
В школе представлены следующие курсы внеурочной деятельности: 
На ступени начальной школы – «Разговор о важном», «Подвижные игры», «Шахматы», 

«Истоки», «Занимательный английский», «Основы функциональной грамотности», «Учись 
учиться», «Я и моё Отечество»,  «Юный исследователь».  

На ступени основного образования: «Разговор о важном», «Формирование ЗОЖ», 
«Русская словесность», «Занимательная математика», «Спортивные игры», «Основы 
функциональной грамотности», «Истоки», «Экология человека», «Экология Вологодской 
области», «Химия и экология», «Основы экологии человека». 

На ступени среднего образования: «Разговор о важном», «Современные медиаформаты в 
журналистской практике», «Робототехника»,  «Юный правовик», «Профориентационный 
курс», «Гражданин в государстве». 

 Так же в школе функционируют кружки дополнительного образования, ими охвачены 
обучающиеся основной ступени: «За страницами учебника Английский язык», «Химия в 
задачах и экспериментах», «Занимательная география», «Реальная математика», «Трудности 
русского языка», «За страницами обществознания», «Занимательная физика», «Музейное 
дело», «Правила дорожного движения»,  «Театральная студия», «Олимпиадная филология»  
разработан курс для начинающих пользователей ПК «Основы компьютерной грамотности».  

В ходе освоения курсов внеурочной деятельности у обучающихся формируется 
уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, природе, семье, воспитание 
российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству. Развивается опыт 
участия в социально значимом труде, формируется уважительное отношения к труду. 



 

 

Происходит освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

 
2.6. Модуль «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» - система 
социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 
индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении. 
Уровни профилактической деятельности: 
Решение социально-экономических, культурных и других задач общегосударственного 
масштаба по более полному удовлетворению материальных и духовных потребностей людей. 
Меры по педагогической ориентации инфраструктуры микро социума, направленные на 
оздоровление микросреды, в которой протекает жизнедеятельность человека. 
Индивидуальная воспитательно-профилактическая работа, направленная на коррекцию и 
предупреждение противоправных действий и отклонений в поведении отдельных лиц. 
Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних являются следующие. 
Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих 
этому. 
Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 
Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении. 
Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, 
других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к 
суицидальным действиям. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: 
- профилактика самовольных уходов; 
- профилактика злоупотребления наркотическими и психотропными веществами; 
- обеспечение информационной безопасности детей; 
- профилактика суицидального поведения; 
- предупреждение жестокого обращения с детьми; 
- предупреждение экстремистских проявлений среди несовершеннолетних; 
- организация индивидуального сопровождения обучающихся, находящихся в социально 
опасном положении 
 
Организация работы с обучающимися и законными представителями 
 
1. Составление социального паспорта класса. 
2.Выявление обучающихся группы «риска». 
3.Подготовка необходимых документов для постановки подростка на ВШУ. 
4.Разработка и реализация Плана по профилактике правонарушений, Плана индивидуальной 
профилактической работы с обучающимся.          
5.Вовлечение в досуговую, общественно-полезную деятельность. 



 

 

6.Осуществление контроля за посещаемостью занятий, успеваемостью, поведением 
обучающегося. 
8.Организация индивидуальной работы с законными представителями. 
9. При необходимости направление материала на Совет профилактики образовательной 
организации или внесение вопроса о снятии подростка с ВШУ. 
10 Сетевое взаимодействие с уполномоченными органами ОДН, КДН и ЗП. 
 

2.7.Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 
уставе общественного объединения.  

На базе школы действуют следующие общественные объединения:  
1. На ступени основного образования: юнармейский отряд «Патриоты России», отряд – 
ЮИД «Планета детства».  
2. Школьный спортивный клуб «Олимп» охватывает своей деятельностью все ступени 
обучения. 

Членство в школьных детских объединениях и участие в организуемых ими 
мероприятиях, даёт детям возможность получить важный для их личностного развития опыт 
осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 
развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение 
общаться, слушать и слышать других.  

 
2.8. Модуль «Школьный урок» 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми;   



 

 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
2.9. Модуль «Самоуправление» 

 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 
На уровне школы: 
• деятельность Школьного ученического совета самоуправления (ШУСС), который 

объединяет представителей 5-11 классов школы. Совет выступает от имени обучающихся при 
решении вопросов школьной жизни, содействует реализации инициатив обучающихся во 
внеучебной деятельности, участвует в решении конфликтных вопросов. 

На уровне классов: 
• деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 
координировать его работу с ШУСС; 

• деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса (например: штабы, группы звенья, экипажи); 

На индивидуальном уровне:  
• вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 
• реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
растениями и т.п. 

 
2.10. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 
по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников.  

Эта работа осуществляется через:  
• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 
• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 
специальных учебных заведениях и вузах; 



 

 

• встречи с представителями учебных заведений, государственных органов и 
служб, отдельных профессий; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 
деятельности; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 
курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 
посещение открытых уроков; 

• проведение диагностических исследований по выявлению профессиональных 
склонностей и интересов учащихся и индивидуальные консультации психолога для 
школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 
профессии; 

• привлечение учеников старших классов в работу школьных трудовых бригад с 
летний период; 

 •  «Профориентационный курс». 
 

2.11 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний мир 

ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 
психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 
предметно-эстетической средой школы как  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 
залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 
служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 
внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 
работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 
знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 
знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 
интересных событиях, происходящих в школе. 

• озеленение школы и пришкольной территории, разбивка клумб,  оборудование во 
дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 
школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 
разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 
свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять 
для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 
фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 
руководителя со своими детьми; 



 

 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздники, ярмарки, фотозоны и др.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
символики (символика школы, школьных клубов, классных коллективов, традиционных 
мероприятий); 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных участков территории (например, высадке культурных растений, 
закладке газонов, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для 
детских проектов мест);  

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 
школы, ее традициях, правилах. 

 
2.12. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 
представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 
деятельности:  

На групповом уровне:  
• Управляющий Совет школы, Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, участвующие в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей.  

• День открытых дверей, родительские дни, во время которых родители могут 
посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 
учебно-воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные и общеклассные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• принятие участия родительских комитетов отдельных классов в организации 
внеурочной деятельности учеников. 

На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций (психолог, социальный педагог); 
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 
 

 
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 
Специфика кадров МОУ «Малечкинская школа» определяется высоким уровнем 
профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 
профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство педагогов 
прошли корпоративное обучение и владеют современными образовательными технологиями. 
Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и 
программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный 



 

 

анализ её хода и результатов. В педагогическом коллективе школы есть необходимые 
специалисты: учителя-предметники, педагог-психолог, педагог – библиотекарь, социальный 
педагог, советник директора по вопросам воспитания. 
3.2. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся 
     Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 
активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 
деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 
поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 
публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  
В школе практикуются общешкольные линейки и праздники в честь победителей различных 
конкурсов и олимпиад. В школе имеется доска почета «Гордость школы», в официальной 
группе школы в социальной сети Вконтакте ведется рубрика «Созвездие школы». 
В школе разработано и действует положение о поощрении обучающихся, все награды 
фиксируется приказами школы 
- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение обучающихся 
участвуют органы самоуправления, классные руководители учителя; 
- в школе практикуются индивидуальные и коллективные поощрения (конкурс «Ученик 
года», «Самый умный класс», «Самый спортивный класс», «Спортсмен года»). 
В ОО организована деятельность по ведение портфолио обучающихся. Портфолио может 
включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в 
деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 
участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио ведется портфолио 
класса. 
Наиболее успешные обучающиеся и классные коллективы, занимают высшие ступени рейтинга 
в школе. 

 
3.3. Анализ воспитательного процесса. 
 
Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания. 
Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 
обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. Организация 
исследования требует совместных усилий административного и психолого-педагогического 
коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных результатов 
развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания обучающихся 
предусматривает использование следующих методов: тестирование, опрос (анкетирование, 
интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включённое наблюдение, 
узкоспециальное наблюдение), психолого-педагогический эксперимент (основной метод 
исследования воспитания и социализации обучающихся), эмпирические методы исследования, 
направленные на оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию 
и социализации обучающихся. 

Основной целью мониторинга является изучение динамики процесса воспитания 
обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности. 



 

 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 
направленных на это управленческих решений. 

 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 
результатов воспитания, 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 основных проблем 
и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 
специалистов.  
Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 
воспитательной работы. 
Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  
приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 
количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 
общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 
разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 
родителями;   
развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 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 личностного развития обучающихся 
ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 
социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с 
другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  
Основными направлениями диагностики организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие: 
1) рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 
2) удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и качеством 

образовательных услуг; 
3) востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 
4) расширение познавательных интересов, образовательных запросов обучающихся 

в рамках учебной и внеурочной работы; 
5) положительная динамика участия школьников в творческих коллективах, студиях 

системы дополнительного образования школьного/ городского/всероссийского уровней; 
6) положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках 

и т.п. школьного /городского/всероссийского уровней; 
7) успешность участия школьников в проектах различного уровня (победители в % 

к общему количеству школьников); 
8) расширение спектра образовательных программ внеурочной деятельности, 

взаимодополняющий и интеграционнный характер их содержания; 



 

 

9) повышение эффективности применения педагогами продуктивных технологий в 
воспитании, используемых внеаудиторных форм деятельности и активное формирование банка 
авторских образовательных программ, методических разработок; 

10)  расширение социально-педагогического партнерства; 
11)  общественная экспертиза внеурочной деятельности школы (публикации, отзывы, 

сертификаты, экспертные заключения, благодарности и т.п.); 
12)  расширение использования материально-технического и ресурсного обеспечения 

внеурочной деятельности школы. 
 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 
работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, 
составляемого заместителем директора по воспитательной работе в конце учебного года, 
рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 
управления в общеобразовательной организации. 

 
2. 4. Программа коррекционной работы 

Назначение программы.   Программа коррекционной работы направлена на создание 
системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 
основной образовательной программы основного общего образования и их социальную 
адаптацию. 

       
Цели программы: 
• оказание комплексной психолого-медико-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям); 

• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 
дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 
дополнительных образовательных программ. 

Задачи программы: 
• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 
образовательной программы основного общего образования; 

• определение особенностей организации образовательного процесса и условий 
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 
соответствии с рекомендациями окружной психолого-медико-педагогической комиссии); 

• осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-
педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями окружной психолого-медико-
педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий для детей 
с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождение 
поддержкой специалистами сопровождения и ответственного за инклюзию в образовательном 
учреждении; 

• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 
получения дополнительных образовательных услуг; 



 

 

• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам, развитие их психолого-педагогической 
компетентности (психологической культуры). 
Адресность программы и её место в ООП ООО. 

   Программа коррекционной работы, согласно стандарту ООО, адресована не всем 
участникам образовательного процесса, а только детям с ограниченными возможностями 
здоровья и их родителям, педагогическим работникам. Программа  призвана обеспечить  
условия для коррекции некоторых психологических особенностей детей, затрудняющих  
успешность и эффективность обучения и адаптации  в школе. В группу детей, нуждающихся в  
коррекционной работе входят: 

 дети с ОВЗ; 
 дети с низкой познавательной и учебной мотивацией, 

   дети с эмоциональными нарушениями: высокая тревожность, страхи, депрессии, 
аффект неадекватности.  (В основе аффекта неадекватности лежит несоответствие 
завышенной самооценки и слишком высокого уровня притязаний реальным 
возможностям ученика и нежелание признать  это. Такой ребенок не желает признать 
собственную неудачу, например, в учебе, и винит в ней других людей («придирающихся» 
учителей, автора учебника, товарищей и т.д.). Ученик резко и грубо реагирует на людей, 
указывающих на его несостоятельность.) 

 дети с акцентуациями  характера (характер с «заострёнными» чертами), 
 дети с коммуникативными проблемами. 
Место программы коррекционной работы в ООП ООО. 
        входит в содержательный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования, 
        реализуется при наличии детей с особыми образовательными потребностями, то 

есть факультативна, в отличие от других программ, 
       планируемые результаты реализации программы коррекционной работы достигаются 

путём дополнения другими программами данного раздела: воспитания и социализации, 
УУД, программой внеурочной деятельности, 

      -направлена на более успешное освоение программ предметов, курсов и планируемых 
результатов реализации ООП ООО (целевой раздел), 

  реалистичность, степень реализации программы коррекционной работы определяется 
системой условий (организационный раздел) 

Понятийный аппарат программы    
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети с различными отклонениями в 
состоянии психосоматического здоровья, состояние здоровья которых препятствует освоению 
образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 
воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 
установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 



 

 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 
специальных условий обучения и воспитания. которые нуждаются в коррекционно-
развивающем образовании, отвечающим их особым образовательным потребностям. 
 
К их числу относятся: 

  
дети с нарушениями восприятия (неслышащие и слабослышащие, незрячие и 
слабовидящие); 

  
дети с нарушениями функций опорно-двигательные аппарата; 

  
умственно отсталые дети; 

  
дети с задержкой психического развития; 

  
дети с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы и поведения; 

  
дети с нарушениями речи; 

  
дети со сложными комбинированными недостатками в развитии. 

 
К числу общих недостатков развития, характерных для всех категорий детей с 
ограниченными возможностями, относятся: 

  
замедленное и ограниченное восприятие; 

  
недостатки развития моторики; 

  
недостатки речевого развития; 

  
недостатки развития мыслительной деятельности; 

  
недостаточная по сравнению с обычными детьми познавательная активность; 

  
пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, межличностных 
отношениях; 

  
недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная зависимость от 
окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм и неадекватная 
самооценка, неумение управлять своим поведением). 

 
Поэтому у детей с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в школу 
проявляется недостаточный уровень социальной и психолого-педагогической готовности к 
школе: 

  
нежелание идти в школу, отсутствие учебной мотивации; 

  
недостаточная организованность и ответственность ребенка; неумение общаться и 
адекватно вести себя; 



 

 

  
низкая познавательная активность; 

  
ограниченный кругозор; 

  
низкий уровень развития речи; 

  
несформированность психофизиологических и психологических предпосылок учебной 
деятельности; 

  
несформированность интеллектуальных предпосылок учебной деятельности; 

  
недоразвитие произвольного внимания, слабая произвольность деятельности; 

  
недостаточное развитие мелкой моторики руки; 

  
несформированность пространственной ориентации, координации в системе «рука-
глаз»; 

  
низкий уровень развития фонематического слуха (умение различать отдельные звуки в 
речевом потоке, выделять звуки из слогов). 

В условиях сельской школы данная категория детей интегрируется в общеобразовательный 
класс. 
Интегрированное обучение – обучение и воспитание детей с проблемами в развитии в 
учреждениях общей системы образования в едином потоке с нормально развивающимися 
детьми.  
«Интегрируемый» ребёнок – ребенок, имеющий нарушения в развитии (ограниченные 
возможности здоровья) и способный (успешно) посещать уроки в общеобразовательной школе, 
получая дополнительную специальную коррекционную помощь в рамках психолого-
педагогического сопровождения.  
«Под сопровождением понимается метод, обеспечивающий создание условий для принятия 
субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора. При 
этом под субъектом развития понимается как развивающийся человек, так и развивающаяся 
система. Ситуация жизненного выбора – множественные проблемные ситуации, при 
разрешении которых субъект определяет для себя путь прогрессивного или регрессивного 
развития» (Е. И. Казакова (2000)).  
Процесс сопровождения – комплекс последовательно реализуемых специалистами 
сопровождения действий, позволяющих субъекту сопровождения определиться с принятием 
решения и нести ответственность за реализацию решения.  
Метод сопровождения – способ практического осуществления процесса сопровождения на 
основании полной информации о сущности проблемы и путях её решения.  
Служба сопровождения – это объединение специалистов разного профиля, осуществляющих 
процесс сопровождения.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалистов, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей, а 



 

 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, формы обучения. 
               - Принцип интегрированности в общую образовательную среду*. Принцип 
предполагает включение детей с разными образовательными потребностями в совместную 
учебную и воспитательную деятельность классной параллели, образовательного учреждения, 
окружающего социума. 
             - Принцип взаимодействия с социальными партнерами*. Принцип обеспечивает 
возможность сотрудничества с социально-культурными учреждениями муниципалитета по 
вопросам преемственности обучения, развития, социализации и здоровьесбережения детей с 
разными образовательными потребностями. 
          - Принцип создания ситуации успеха*. Принцип предполагает создание условий для 
раскрытия индивидуальных способностей детей с разными образовательными потребностями и 
состояния здоровья в урочной и внеурочной деятельности. 
          - Принцип деятельностного подхода*  Данный принцип задает направление 
коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка.  
           - Принцип нормативности развития *(Р.В. Овчарова). Этот принцип заключается в 
учете основных закономерностей психического развития  и значения последовательности 
стадий развития для формирования личности ребенка. Данный принцип постулирует 
существование некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. 
Согласно этому принципу коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что 
есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы было должное. 
         - Принцип педагогической экологии* (Р.В. Овчарова) заключается в том, что родители и 
педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на 
безоценочном отношении независимо от преобладания в нем  сильных или слабых сторон, на 
педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его личности, 
прав и свобод. 
 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 
диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-
просветительское. 

Диагностическая работа 
Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка. 
 

Изучение 
ребёнка 

Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение 

Медицинский работник, 
прикреплённый к школе; 



 

 

медицинской документации: 
история развития ребёнка, здоровье 
родителей, как протекала 
беременность, 
роды. Физическое состояние 
учащегося; 
изменения в физическом развитии 
(рост, вес и.т.д.); нарушение 
движений 
(скованность, расторможенность, 
параличи, парезы, стереотипные и 
навязчивые движения); 
утомляемость, состояние 
анализаторов. 

педагог. 
Наблюдение во время 
занятий, во время игр. 
(Педагог) 
Обследование ребёнка 
врачами-специалистами. 
Беседа врача с родителями 

Психолого-
логопедическое 

Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего 
развития. 
Внимание: устойчивость, 
переключаемость 
с одного вида деятельности на 
другой, объём, 
работоспособность. 
Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное 
(интуитивное, логическое), 
абстрактное, речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, 
моторная, смешанная. Быстрота и 
прочность запоминания; моторика; 
речь. 

Наблюдение за ребёнком на 
занятиях и во внеурочное 
время (учитель). 
Психологическая 
диагностика (психолог). 
Беседы с ребёнком, с 
родителями 
Наблюдение за речью 
ребёнка на занятиях и в 
свободное время. 
Изучение письменных работ 
(учитель). 
Специальный эксперимент 
(логопед по согласованию с 
Центром ПМСС г.Череповца 
) 

  
  

Социально-
педагогическое 

Семья ребёнка: состав семьи, 
условия воспитания. 
Умения учиться: организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, 
самоконтроль. 
Трудности в овладении новым 
материалом. Мотивы учебной 
деятельности: прилежание, 
отношение к отметке, похвале или 
порицанию учителя, воспитателя. 
Эмоционально- волевая сфера: 
преобладание настроения ребёнка; 
наличие аффективных вспышек; 
способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления 
негативизма. Особенности личности: 

Наблюдение во время 
занятий, изучение работ 
ученика (педагог). 
  
Анкетирование по 
выявлению школьных 
трудностей (учитель, 
социальный педагог). 
  
Беседа с родителями и 
учителями- предметниками. 
  
Психологическая 
диагностика (психолог). 
  
Анкета для родителей и 
учителей. 



 

 

интересы, потребности, идеалы, 
убеждения; наличие чувства долга и 
ответственности. 
Соблюдение правил поведения в 
обществе, школе, дома; 
Взаимоотношения с коллективом: 
роль в коллективе, симпатии, 
дружба с детьми, отношение к 
младшим и старшим товарищам. 
Нарушения в поведении: 
гиперактивность, замкнутость, 
обидчивость, эгоизм. Уровень 
притязаний и самооценка.  

  
Наблюдение за ребёнком в 
различных видах 
деятельности. 

 
Коррекционно-развивающая работа. 

Задачи Направления работы Формы и методы работы 
Провести коррекцию 
недостатков личностного 
развития 

Помощь в развитии навыков 
саморегуляции. 
Коррекция повышенной 
тревожности.  
Снижение агрессивности во 
взаимоотношениях со 
сверстниками. 
Психотерапия. 

Групповой 
психологический тренинг 
(при наличии психолога в 
школе или по направлению 
в Центре ПМСС). 
Индивидуальные и 
групповые консультации 
учителей, родителей, 
учащихся. 
 
Направление в 
медицинские учреждения 

Адаптировать в 
коллективе детей с 
акцентуациями  характера 

Информирование учителей и 
родителей об особенностях 
детей с акцентуациями  
характера и методам работы с 
ними. 
Информирование обучающихся 
об индивидуальных и 
личностных особенностях. 
Повышение толерантности в 
детском коллективе. 

Индивидуальные и 
групповые 
психологические  
консультации учителей, 
родителей, учащихся. 
Классные часы. 
 
 
Анализ конфликтных 
ситуаций в группе, 
обучение способам 
разрешения конфликтов. 

Развить социальную 
рефлексию и 
коммуникативные умения 

Организация взаимодействия 
детей в групповой и парной 
работе на уроках и внеурочной 
деятельности. 

Групповая и парная 
деятельность на уроках и во 
внеурочной деятельности. 
 

Разработка и проведение 
курсов, направленных на 
формирование и развитие 
коммуникативных умений и 

Психологический тренинг. 
Курс «психология 
общения». 
Психологическое 



 

 

социальной рефлексии. консультирование 
подростков. 

Повысить учебную 
мотивацию 

Включение в разнообразные 
виды урочной и внеурочной 
деятельности. 
 
Создание  ситуации успеха  на 
уроках. 
 

Предметные кружки, 
факультативы, элективные 
курсы, исследовательская и 
проектная работа. 
Групповая и парная 
деятельность на уроках. 
Разноуровневые задания. 
Выбор заданий. 
Качественная оценка 
результатов. 

Скорректировать 
развитие отдельных 
познавательных  
процессов 

Лечение последствий ММД. 
 
 
 
Тренировка  познавательных 
процессов. 
Развитие логического и 
абстрактного мышления 
(компенсация «сверху»). 

Направление в 
медицинские учреждения. 
Соблюдение режима дня и 
ЗОЖ. 
Коррекционно-
развивающие задания в 
обучении 
Занятия с психологом. 
Развивающие игры. 
Дополнительные занятия 
математикой и 
естественными науками. 

 
Консультативная и диспетчерская работа 

Направления консультативной 
работы 

Задачи Отв.специалист или 
орган 

Выработка совместных 
обоснованных рекомендаций 
по основным направлениям 
работы с обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Единство требований и подходов 
всех участников образовательного 
процесса 

Заместитель 
директора, психолог, 
социальный педагог 

Консультирование педагогов  Помощь в выборе индивидуально 
ориентированных методов и 
приёмов работы с обучающимися 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

Психолог, 
заместитель 
директора 

Консультативная помощь семье  Выбор стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного 
обучения ребёнка с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Психолог, 
социальный педагог, 
педагоги 

Консультационная поддержка и 
помощь обучающимся  

Содействие свободному и 
осознанному выбору 

Психолог, 
социальный педагог, 



 

 

обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья 
профессии, формы и места 
обучения в соответствии с 
профессиональными интересами, 
индивидуальными способностями 
и психофизиологическими 
особенностями 

кл.руководитель 

 
 

Информационно-просветительская работа 
 

Направления информационно-
просветительской работы 

Задачи Отв.специалист 

Просветительская деятельность: 
лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы 

Разъяснение участникам 
образовательного процесса 
вопросов, связанных с 
особенностями 
образовательного процесса и 
сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Психолог, педагоги 

Тематические выступления для 
педагогов и родителей (законных 
представителей)  

Разъяснение индивидуально-
типологических особенностей 
различных категорий детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Психолог, 
социальный педагог, 
педагоги 

 
 Механизмы реализации программы 

 
Взаимодействие специалистов школы обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с особыми образовательными потребностями специалистами различного 
профиля в образовательном процессе.  

Приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является 
профилактическая работа с детьми с задержкой психического развития по предупреждению: 
социально-психологических проблем (социальная дезадаптация), личностных проблем 
(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная 
мотивация и т.д.), познавательных  проблем (проблемы восприятия, внимания, памяти, 
мышления, трудностей в обучении). 

     Дети с задержкой психического развития выявляются на этапе начального общего 
образования.  

 Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с задержкой психического развития 
(ЗПР) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 
поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 
социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с задержкой психического 
развития в образовательном учреждении имеет проведение информационно-просветительской, 
разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 
для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 



 

 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками. 

 
Формой организованного взаимодействия специалистов является психолого-

педагогический консилиум. Психолого-педагогический консилиум (ППК) - это 
совещательный, систематически действующий орган школы. ППК является одной из форм 
взаимодействия специалистов школы, объединяющихся для психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, 
обеспечивающий квалифицированную помощь педагогическому коллективу и родителям в 
выборе адекватных условий обучения и воспитания детей. (Положение о психолого-
педагогическом консилиуме – в Приложении). 

Другой формой взаимодействия специалистов общеобразовательного учреждения 
являются службы сопровождения (служба психолого-педагогического и медицинского 
сопровождения (СПМС). 
Механизм взаимодействия специалистов в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий. 

 Внутренний механизм взаимодействия (Служба сопровождения): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

*Консилиум функционирует при наличии кадровых условий 
Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с 

внешними организациями:  
- ГОУ «Череповецкий центр психолого-медико-социального сопровождения», г.Череповец, 

ул. Ленина, 137; 
- МУЗ «Центр психического здоровья детей», ул. Беляева, 15; 
- МУЗ «Районная поликлиника», «Малечкинская амбулатория»; 

     - КДН. 
 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих 
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с задержкой психического 
развития  

 
 Образовательная организация имеет положительный опыт сопровождения детей       ОВЗ 

в специальных коррекционных классах   VII вида в рамках общеобразовательной школы. 
В текущий момент дети с ОВЗ получают образование в общеобразовательных классах 
на основе дифференциации и индивидуализации обучения.  
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 Индивидуальное обучение  на дому – вариант обучения детей, при котором 
преподаватели образовательного учреждения организованно посещают ребенка и 
проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания. Такая форма 
обучения предоставляется при наличии медицинского заключения, может включать 
дистанционное сопровождение со стороны образовательных организаций района, 
области, имеющих условия для реализации дистанционного обучения.  

 Семейное обучение. Дезадаптация, низкая учебная мотивация, агрессивное поведение и 
другие причины могут послужить основанием для выбора данной формы получения 
основного общего образования. 

 Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися 
    Индивидуальные и групповые занятия с психологом (при наличии специалиста). 

Учёт физкультурной группы при организации занятий  по физической культуре. 
Индивидуальные занятия с педагогами по предметам 
В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, и 

детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам (болезнь, переезд и 
т.п.).  

 Внеурочная деятельность. 
Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает проектная 

деятельность. Включение детей с  задержкой психического развития в проектную 
деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных 
видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность 
влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления личностных 
ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.  

Учебники  и программы по учебным предметам предлагают для выбора различные 
социально значимые проекты, среди которых дети с  задержкой психического развития могут 
выбрать по своим интересам и возможностям.  

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них детей с 
ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. 
Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с 
другими детьми.  

Календарь традиционных школьных дел, праздников и спортивно-оздоровительные 
мероприятий составляется в соответствии с планом общешкольных мероприятий. 

 
Мониторинг динамики развития детей. 
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, корректировку коррекционных 
мероприятий осуществляет школьный консилиум. Он проводится по итогам учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает:  
 отслеживание динамики развития обучающихся с ЗПР и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 
 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 
плана коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися, даёт рекомендации 
для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор 
дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 
коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 
познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, 



 

 

сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и 
коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа 
ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
 
 

Требования к условиям реализации программы 
Программа предусматривает определение подростком с ограниченными возможностями 
здоровья индивидуального образовательного маршрута в соответствии с особыми 
образовательными потребностями и интересами. Организуется психолого-педагогическое 
консультирование обучающихся по выбору индивидуального образовательного маршрута.        
Вариативные формы получения образования:  в общеобразовательном классе, в коррекционном 
или интегрированном классе, по общей образовательной программе ООО или по 
индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной форм 
обучения.  Вариативность степени участия специалистов сопровождения. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся; введение в 
содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка 
с особыми образовательными потребностями и интересами; использование специальных 
методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом особенностей ребёнка; 
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях) 

 
Особенность 
ребёнка 

Характерные особенности 
развития детей данной 
категории 

Рекомендуемые условия 
обучения и воспитания для 
данной категории 

Дети с 
задержкой 

психического 
развития 

1) снижение 
работоспособности; 

2) повышенная 
истощаемость; 

3) неустойчивость 
внимания; 

4) более низкий 
уровень развития восприятия; 

5) недостаточная 
продуктивность произвольной 
памяти; 

6) отставание в 
развитии всех форм мышления; 

7) дефекты 
звукопроизношения; 

8) своеобразное 

1. Соответствие темпа, 
объёма и сложности учебной 
программы реальным 
познавательным возможностям 
ребёнка, уровню развития его 
когнитивной сферы, уровню 
подготовленности, то есть уже 
усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное 
развитие общеинтеллектуальной 
деятельности (умение осознавать 
учебные задачи, ориентироваться в 
условиях, смысливать 
информацию). 

3. Сотрудничество с 
взрослыми, оказание педагогом 



 

 

поведение; 
9) бедный 

словарный запас; 
10) низкий навык 

самоконтроля; 
11) незрелость 

эмоционально-волевой сферы; 
12) ограниченный 

запас общих сведений и 
представлений; 

13) слабая техника 
чтения; 

14) неудовлетворител
ьный навык каллиграфии; 
трудности в счёте и решении 
задач 

необходимой помощи ребёнку, с 
учётом его индивидуальных 
проблем. 

4. Индивидуальная 
дозированная помощь ученику, 
решение диагностических задач. 

5. Развитие у ребёнка 
чувствительности к помощи, 
способности воспринимать и 
принимать помощь. 

6. Малая наполняемость 
класса (10-12 человек). 

7. Щадящий режим 
работы, соблюдение гигиенических 
и валеологических требований. 

8. Специально 
подготовленный 
в области коррекционной 
педагогики (специальной 
педагогики и коррекционной 
психологии) специалист - учитель, 
способный создать в классе 
особую доброжелательную, 
доверительную атмосферу. 

9. Создание у 
неуспевающего ученика чувства 
защищённости и эмоционального 
комфорта. 

10. Безусловная личная 
поддержка ученика учителями 
школы. 
Взаимодействие и взаимопомощь 
детей в процессе учебы 

Дети с лёгкой 
степенью 
умственной 
отсталости, в 
том числе с 
проявлениями 
аутизма (по 
желанию 
родителей и 
в силу других 
обстоятельств 
могут учиться 
в 
общеобразо 
вательной 

школе) 

Характерно недоразвитие 
1) познавательных 

интересов: они меньше 
испытывают потребность в 
познании, «просто не хотят 
ничего знать»; 

2) недоразвитие 
(часто глубокое) всех сторон 
психической деятельности; 

3) моторики; 
5) уровня 

мотивированности и 
потребносте всех компонентов 
устной речи, касающихся 
фонетикофонематической и 
лексико-грамматической 

1. Развитие всех 
психических функций и 
познавательной деятельности в 
процессе воспитания, обучения и 
коррекция их недостатков. 

2. Формирование 
конструктивного поведения. 

3. Трудовое обучение и 
подготовка к посильным видам 
труда. 
Бытовая ориентировка и 
социальная адаптация как итог 
всей работы. 

5. Комплексный 
характер коррекционных 
мероприятий (совместная работа 



 

 

сторон; возможны все виды 
речевых нарушений; 

6) мыслительных 
процессов, мышления - 
медленно формируются 
обобщающие понятия; не 
формируется словесно-
логическое и абстрактное 
мышление; медленно 
развивается словарный и 
грамматический строй речи; 

7) всех видов 
продуктивной деятельности; 

8) эмоционально-
волевой сферы; 
восприятии, памяти, внимания 

психиатра, 
если это необходимо, психолога, 
педагога и родителей). 

6. Поддержание 
спокойной рабочей и домашней 
обстановки (с целью снижения 
смены эмоций, тревоги и 
дискомфорта). 

7. Использование 
метода отвлечения, позволяющего 
снизить интерес к аффективным 
формам поведения. 

8. Поддержание всех 
контактов (в рамках интереса и 
активности самого ребёнка). 

9. Стимулирование 
произвольной психической 
активности, положительных 
эмоций. 

10. Развитие сохранных 
сторон психики и преобладающих 
интересов, целенаправленной 
деятельности. 

11. Применение 
различных 
методов, способствующих 
развитию мелкой моторики и 
произвольных движений (ритмика, 
гимнастика, ручной труд, спорт, 
бытовые навыки). 

Дети с 
отклонениями 
в психической 
сфере 
(состоящие на 
учёте у 

психоневролога, 
психиатра, и 
др.) 

1) повышенная 
раздражительность; 
2) двигательная 
расторможенность в 
сочетании со сниженной 
работоспособностью; 
3) проявление отклонений в 
характере во всех жизненных 
ситуациях; 
4) социальная дезадаптация. 
Проявления невропатии у 
детей: 
1) повышенная нервная 
чувствительность в виде 
склонности к проявлениям 
аффекта, эмоциональным 
расстройствам и 
беспокойствам; 
2) нервная ослабленность 

1. Продолжительность 
коррекционных занятий с одним 
учеником или группой не должна 
превышать 20 минут. 

2. В группу можно объединять по 
3-4 ученика с одинаковыми 
пробелами в развитии и усвоении 
школьной программы или со 
сходными затруднениями в 
учебной деятельности. 

3. Учёт возможностей ребёнка при 
организации коррекционных 
занятий: задание должно лежать в 
зоне умеренной трудности, но 
быть доступным. 
4. Увеличение трудности задания 
пропорционально возрастающим 
возможностям ребёнка. 
5. Создание ситуации достижения 



 

 

в виде общей не выносливости, 
быстрой утомляемости при 
повышенной нервно-
психической нагрузке, а также 
при шуме, духоте, ярком свете; 

5) соматическая ослабленность 
(ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты и 
т.п.) 
6) диатезы; 

психомоторные, 
конституционально 
обусловленные нарушения 
(энурез, тики, заикания) 

успеха на индивидуально--
групповом занятии в период, 
когда ребёнок ещё не может 
получить хорошую оценку на 
уроке. 
6. Использование системы 

условной качественно-
количественной оценки 
достижений ребёнка 

Дети с 
нарушениями 
речи 

1) речевое развитие 
не соответствует возрасту 
говорящего; 

2) речевые ошибки 
не являются диалектизмами, 
безграмотностью 
речи и выражением незнания 
языка; 

3) нарушения речи 
связаны с отклонениями в 
функционировании 
психофизиологических 
механизмов речи; 

4) нарушения речи 
носят устойчивый характер, 
самостоятельно не исчезают, а 
закрепляются; 

5) речевое развитие 
требует определённого 
логопедического воздействия; 
нарушения речи оказывают 
отрицательное влияние на 
психическое развитие ребёнка 

1. Обязательная работа с 
логопедом. 
2. Создание и поддержка 
развивающего речевого 
пространства. 
3. Соблюдение своевременной 
смены труда и отдыха 
(расслабление речевого аппарата). 
4. Пополнение активного и 
пассивного словарного запаса. 
5. Сотрудничество с родителями 
ребёнка (контроль за речью дома, 
выполнение заданий учителя-
логопеда). 
6. Корректировка и закрепление 
навыков грамматически 
правильной речи (упражнения на 
составление словосочетаний, 
предложений, коротких 
текстов). 
7. Формирование адекватного 
отношения ребёнка к речевому 
нарушению. 

Стимулирование активности 
ребёнка в исправлении речевых 
ошибок 

 
— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм). 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятиях. 

 



 

 

Программно-методическое обеспечение включает совокупность современных методов и 
приемов обучения и воспитания, реализуемых в избранных УМК посредствам следующих 
технологий: проблемно-диалоговой, развития критического мышления, научно-
исследовательской, технологии уровневой дифференциации, проектной технологии. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 
рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 
педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 
В случаях выраженной социальной дезадаптации ребёнка педагогом-психологом (или 

приглашенным специалистом)  разрабатывается программа группового тренинга общения 
(коммуникативных умений).  

Кадровое обеспечение 
- Педагогические сотрудники школы имеют базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, уровень квалификации работника по каждой занимаемой 
должности соответствует квалификационным характеристикам; 
 - Педагогические работники, организующие образовательную и коррекционную работу с 
детьми, имеющими нарушения развития, проходили специальную  подготовку, занимаются 
научно-методической деятельностью по проблеме коррекционно-развивающего обучения , 
реабилитации детей с ОВЗ. 
- Педагогический коллектив основной школы имеет опыт обучения детей в специальных 
(коррекционных) классах 7 вида для детей с ЗПР и работы по выявлению и сопровождению 
данной категории детей. 
- Педагоги основной школы прошли обучение в спецкурсе «Современные подходы к обучению 
и воспитанию детей с ЗПР» и владеют современными образовательными технологиями.  
- В штатное расписание введены должности педагога-психолога, социального педагога, 
педагога дополнительного образования. 
- Возможность получения консультации учителя-логопеда, учителя- дефектолога, 
сурдопедагога, медицинского работника по принципу сетевого взаимодействия . 
- Назначается общественный инспектор по охране прав детства. 
- Координатором данной работы является заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе.  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среду образовательного учреждения 

ОУ не имеет технической и финансовой возможности для обеспечения беспрепятственного 
доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 
помещения образовательного учреждения (включая пандусы, специальные лифты, специально 
оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 
оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации 
коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 
мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-



 

 

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 
обслуживания). 

     Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие электронной (дистанционной) формы 
обучения детей, имеющих трудности в передвижении, а также других категорий детей-
инвалидов, включаемых в об с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий.  
        Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.    
        В школе имеется библиотека, кабинет информатики, мультимедийные установки. В 
арсенале психологов имеется психодиагностический инструментарий, наглядные пособия.  
        На сайте ОУ имеется колонка психолога, в разделе «Библиотека» указаны электронные 
ресурсы. 
            Финансовые условия реализации программы.  
   Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формировании 
бюджета. При финансировании ОУ используется региональный нормативно-подушевой 
принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в 
расчёте на одного обучающегося.  
   Индивидуальное обучение на дому финансируется из расчёта 8-10 часов в неделю.      

Планируемые результаты реализации программы: 
 
- расширение форм получения образования для детей с особыми образовательными 
потребностями; 
- разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий обучающихся с ОВЗ; 
- повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей обучающихся с ОВЗ 
по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психического и (или) физического 
развития., 
- увеличение (стабильность) доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
качественно освоивших образовательную программу основного общего образования; 
- достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в соответствии 
с ООП ООО; 
-  стабилизация и выравнивание параметров, характеризующих нарушения в развитии (учебная 
мотивация, тревожность, агрессивность, неадекватная самооценка, саморегулирование, 
коммуникативная культура, принятие социальных норм и пр); 
- успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям 
образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей личности обучающего с 
ОВЗ; 
- социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального 
взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
формирование жизненно значимых компетенций: 
 
Жизненно значимые 
компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 
представлений о 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 
можно и чего нельзя. 



 

 

собственных 
возможностях и 
ограничениях, о 
насущно необходимом 
жизнеобеспечении, 
способности вступать в 
коммуникацию со 
взрослыми по 

вопросам медицинского 
сопровождения и и 
созданию специальных 
условий для пребывания 
в школе, своих нуждах и 
правах в организации 
обучения 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 
разных ситуациях. Понимание того, что пожаловаться и 
попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении - 
это нормально, и необходимо. 
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 
помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 
достаточный запас фраз и определений. 
Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение 
родителей, умение 
объяснять учителю (работнику 
школы) необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 
процессе, сформулировать запрос о специальной помощи. 

Овладение социально-
бытовыми умениями, 
используемыми в 
повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и 
помощи другим людям в быту. 
Овладение навыками самообслуживания дома и в школе. 
Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 
Умение принимать посильное участие, брать на себя 
ответственность в каких-то областях домашней жизни. 
Представления об устройстве школьной жизни. 
Умение ориентироваться в пространстве школы, в 
расписании занятий. 
Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные 
школьные и домашние дела и 

принимать в них посильное 
участие, брать на себя ответственность. 
Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 
праздники бывают разными. Стремление порадовать 
близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении 
праздника. 

Овладение навыками 
коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 
невербальную). 
Умение начать и поддержать разговор, 
задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор. 
Умение корректно выразить отказ и недовольство, 
благодарность, сочувствие и т.д. 
Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 
Освоение культурных форм выражения своих чувств. 
Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может 
использовать коммуникацию как 



 

 

средство достижения 
цели. 
Умение передать свои впечатления, соображения, 
умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный 
опыт других людей. Умение делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 
людьми 

Дифференциация и 
осмысление картины 
мира и её временно-
пространственной 
организации 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; 
сохранности окружающей предметной и природной среды. 
Использование вещей в соответствии с их функциями, 
принятым порядком и характером данной ситуации. 
Расширение и накопление знакомых и разнообразно 
освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, 
парк, речка, городские и загородные достопримечательности 
и др. 
Активность во взаимодействии с миром, понимание 
собственной результативности. Накопление опыта освоения 
нового при помощи экскурсий и путешествий. 
Умение накапливать личные впечатления, связанные с 
явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 
времени и пространстве. 
Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и 
уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в 
быту сообразно этому пониманию. 
Умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и 
уклада собственной жизни в семье и в школе, 
соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, 
способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 
совместную со взрослым исследовательскую деятельность 

Осмысление своего 
социального окружения 
и освоение 
соответствующих 
возрасту системы 
ценностей и социальных 
ролей 
 

Умение адекватно использовать принятые в окружении 
ребёнка социальные ритуалы. Умение корректно выразить 
свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 
сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 
Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 
людьми разного статуса. Умение проявлять инициативу, 
корректно устанавливать и ограничивать контакт. Умение не 
быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 
Умение применять формы выражения своих чувств 
соответственно ситуации социального контакта. 
Расширение круга освоенных социальных контактов 
 

 



 

 

 
 

                                                                                                             Приложение 1 
Различные виды дифференцированной и индивидуализированной помощи. 

Из методик внутрипредметной дифференциации здесь находят применение различные виды 
дифференцированной и индивидуализированной помощи:  

•  опоры различного типа (от плаката-примера на конкретное правило до опорного конспекта 
и обобщающей таблицы);  
•  алгоритмы решения задачи или выполнения задания (от аналогичного примера до 
логической схемы);  
•  указание типа , закона, правила;  
•  подсказка (намек, ассоциация) идеи, направления мысли;  
•  предупреждение о возможных ошибках;  
•  разделение сложного задания на составляющие.  
Периодически, по прохождении тем и разделов, ученику предлагаются диагностические 
работы, чтобы определить уровень усвоения им материала и на этой основе наметить 
дальнейший путь развития. Ученик может на одном предмете задержаться, другой изучить в 
опережающем режиме.  
Учитель работает с группой (микрогруппами), но у него оказывается больше возможностей для 
индивидуального обучения.  

 
                                                                                                                              Приложение 2 

 
Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 

– неумение включиться в учебную работу;  
- неспособность самостоятельно начать выполнение задания; 
– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 
– непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из нескольких 

простых); 
– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 
– неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных 

учебных и практических задач; 
– неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания); 
– смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов 

алгоритма при его выполнении; 
– подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 
– неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 
– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 
– неумение применить знания в нестандартной ситуации; 
– неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), сравнить 

решения по степени рациональности. 
 
                                                              
                                                                                                                                   Приложение 3 

 
Общая характеристика трудностей межличностных отношений 

Характер взаимодействия ученика и учителя: 



 

 

– непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 
«несовместимость»; 

– боязнь критики, негативной оценки; 
– отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 
Взаимодействие ученика и других учеников: 
– эгоцентричность, неумение общаться, 
– повышенная тревожность; 
– неумение с троить совместную деятельность; 
– заниженная (завышенная) самооценка; 
– другие трудности… 

 
3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план  
 Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования МОУ «Малечкинская школа» (далее 
Учебный план) определяет: 

‒ состав учебных предметов; 
‒ недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 
‒ максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся. 

Учебный план  разработан на основе следующих нормативных документов: 
 

федеральных нормативных документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (с последующими изменениями); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 22 марта 2021 г. N 115 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 
253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования" (с последующими изменениями и дополнениями) 

 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изучении 
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(зарегистрирован в Минюсте 03.03.2011) c последующими изменениями и 
дополнениями; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (раздел 
– примерный учебный план). / Составитель Кондаков- 1-е изд. — М. : Просвещение, 
2015. 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-



 

 

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 986 "Об 
утверждении  федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений", 
зарегистрирован в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г., регистрационный N 16299; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011г. № МД-1552/03 «Об 
оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием»; 
 

региональных нормативных документов:  
 Приказа ДО Вологодской области «О введении федерального образовательного 

стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях Вологодской 
области в 2013-2014 учебном году в пилотном режиме» от 28.12.2011 № 2084. 

Методических рекомендаций «Реализация учебного плана ООО в условиях введения ФГОС» 
ДО Вологодской области, АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 
научный консультант: Афанасьева Н.В., Вологда 2013 год. 
 
школьных нормативных документов: 
- Основная образовательная программа основного общего образования на 2020/2021 – 
2024/2025 учебные годы МОУ «Малечкинская школа»  
- локальные акты МОУ «Малечкинская школа» 
- Устав МОУ «Малечкинская школа» 
 

Цель учебного плана: 
Обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, метапредметных и 
личностных) освоения основной образовательной программы основного общего образования 
всеми обучающимися. 

Задачи учебного плана: 
 обеспечить преемственность начального общего, основного общего образования; 
 обеспечить личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 
 обеспечить  получение основного общего образования в объеме государственного 

образовательного стандарта: определить и развить интерес и склонности к конкретной 
области знания; оказать помощь в определении индивидуального образовательного 
маршрута; 

 способствовать развитию проектной деятельности учащихся как формы 
организации  урочной и внеурочной работы.  

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 
определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, требований к 
реализации образовательного процесса. 

Особенности учебного плана 
ФГОС основного общего образования устанавливает не только обязательные учебные 

предметы, но и обязательные предметные области. 
Обязательная часть представлена следующими предметными областями и учебными 

предметами: 
1. русский язык и литература: русский язык, литература; 
2. родной язык и литература на родном языке: родной язык, литература на родном языке 



 

 

3. иностранный язык: (английский, немецкий* языки);  
4. математика и информатика: математика; 
5. общественно-научные предметы: история, обществознание, география; 
6. основы духовно-нравственной культуры народов России: основы духовно-нравственной 

культуры народов России;  
7. естественно - научные предметы: биология, химия; 
8. искусство: изобразительное искусство, музыка; 
9. технология: технология; 
10. физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая культура, обж. 

Отдельные вопросы курса «Экология Вологодской области» изучаются на уроках 
природоведения в темах уроков «Воздух», «Вода», «Почва», «Растения» «Грибы» (всего на 17 
уроках), биологии в 6 классе в темах «Грибы», «Природные сообщества». «Развитие 
растительного мира», в 7 классе в теме «Многообразие животных». Также природа 
Вологодской области изучается попутно с природой России на уроках биологии в 6 классе 

 
Основные задачи реализации содержания обязательных предметных областей  

(основная школа) 
№ 
п/п 

Предметные 
области 

Основные задачи реализации содержания 

1. 
 
 
 

2. 

Русский язык и 
литература  

 
Родной язык и 
Литература на 
родном языке 

 
 

Иностранный язык 

 Получение доступа к литературному наследию 
и через него к сокровищам отечественной и мировой  
культуры и достижениям цивилизации; 

 формирование основы для   понимания 
особенностей разных культур и  воспитания уважения к 
ним; 

 осознание взаимосвязи между своим 
интеллектуальным и социальным ростом, 
способствующим духовному, нравственному, 
эмоциональному, творческому, этическому и 
познавательному развитию;  

 формирование базовых умений, 
обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 
языков,  c установкой на билингвизм; 

 обогащение  активного и потенциального 
словарного запаса для  достижения более высоких 
результатов при изучении других учебных предметов. 

3. Математика и 
информатика 

 Осознание значения математики и 
информатики в повседневной жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, 
культурных и исторических факторах  становления 
математической науки;  

 понимание роли информационных процессов в 
современном мире; 

 формирование представлений о математике 
как части общечеловеческой культуры, универсальном 
языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления.  

4. Общественно-  Формирование мировоззренческой, 



 

 

научные предметы 
 

ценностно-смысловой сферы обучающихся,  личностных 
основ российской гражданской идентичности, социальной 
ответственности, правового самосознания, 
поликультурности, толерантности, приверженности 
ценностям, закреплённым в Конституции Российской 
Федерации; 

 понимание основных принципов жизни 
общества, роли окружающей среды  как важного фактора 
формирования качеств личности, ее социализации;  

 владение экологическим мышлением, 
обеспечивающим понимание взаимосвязи между 
природными, социальными, экономическими и 
политическими явлениями, их влияния на качество жизни 
человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся глобальном 
мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта 
их применения для адекватной ориентации в 
окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, 
формирования собственной активной позиции в 
общественной жизни при решении задач в области 
социальных отношений. 

5 Основы духовно- 
нравственной 

культуры народов 
России 

 Воспитание способности к духовному 
развитию, нравственному самосовершенствованию; 
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их 
отсутствию;  

 знание основных норм морали, нравственных, 
духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, 
расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах 
светской этики, культуры традиционных религий, их роли 
в развитии культуры и истории России и человечества, в 
становлении гражданского общества и российской 
государственности; 

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

 формирование представлений об исторической 
роли традиционных  религий и гражданского общества в 
становлении российской государственности.  

6 Естественно-
научные предметы 

 Формирование целостной научной картины 
мира; 

 понимание возрастающей роли естественных 
наук и научных исследований в современном мире, 
постоянного процесса эволюции научного знания, 



 

 

значимости международного научного сотрудничества; 
 овладение  научным подходом к решению 

различных задач; 
 овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать,  проводить эксперименты, оценивать 
полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять 
экспериментальные и теоретические знания с 
объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного 
отношения к окружающей среде; 

 овладение  экосистемной познавательной 
моделью  и ее применение в целях прогноза 
экологических рисков для здоровья людей, безопасности 
жизни, качества окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого 
развития;  

 формирование умений безопасного и 
эффективного использования лабораторного 
оборудования, проведения точных измерений и 
адекватной оценки полученных результатов, 
представления научно обоснованных аргументов своих 
действий, основанных на межпредметном анализе 
учебных задач. 

7 Искусство  Осознание значения искусства и творчества в 
личной и культурной самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, 
художественного мышления обучающихся, способности 
воспринимать эстетику природных объектов, 
сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 
гармоничность взаимоотношений человека с природой и 
выражать свое отношение художественными средствами; 

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

 формирование интереса  и уважительного 
отношения к культурному наследию и ценностям народов 
России,  сокровищам мировой цивилизации, их 
сохранению и приумножению. 

8 Технология  Развитие инновационной творческой 
деятельности обучающихся в процессе решения 
прикладных учебных задач; 

 активное  использование знаний, полученных 
при изучении других учебных предметов, и 
сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование представлений о социальных и 



 

 

этических аспектах научно-технического прогресса; 
 формирование способности придавать 

экологическую направленность любой деятельности, 
проекту;  демонстрировать экологическое мышление в 
разных формах деятельности. 

9 Физическая 
культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

 Физическое, эмоциональное, 
интеллектуальное и  социальное  развитие личности 
обучающихся с учётом исторической, общекультурной и 
ценностной составляющей предметной области; 

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

 понимание  личной и общественной 
значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры 
безопасности жизнедеятельности, понимание ценности 
экологического качества окружающей среды, как 
естественной основы безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего 
законодательства в обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения;  

 развитие двигательной активности 
обучающихся, достижение положительной динамики в 
развитии основных физических качеств и показателях 
физической подготовленности, формирование 
потребности в систематическом участии в физкультурно-
спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 установление  связей между жизненным 
опытом обучающихся и знаниями из разных предметных 
областей. 

 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание 

образования в соответствии  интересами и потребностями обучающихся, их родителей 
(законных представителей), образовательного учреждения.  

 Организация учебного процесса: 
Учебный  план  для V - IX  классов составлен на основании Основной образовательной 

программы основного общего образования на 2015/2016 – 2019/2020 учебные годы МОУ 
«Малечкинская школа» и  рассчитан на 5 -летний нормативный срок освоения образовательных 
программ основного общего образования.  

В соответствии с Уставом ОУ, с учетом мнения участников образовательного процесса 
продолжительность учебного года – 34 учебных недели для 5-8 классов, 33 учебные недели 
для 9 класса; 
 продолжительность учебной недели -5- дневная; 
 продолжительность урока– 45 минут. 
 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 
Максимальная нагрузка не превышает максимальную допустимую недельную нагрузку.         



 

 

Учебный план МОУ «Малечкинская школа», реализующего основную образовательную 
программу основного общего образования, определяет общие рамки отбора содержания 
основного общего образования, разработки требований к его усвоению и организации 
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 
реализации. 

Учебный план: 
—    фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 
— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 
Обязательная часть  учебного плана МОУ «Малечкинская школа», имеющего аккредитацию и 
лицензию на организацию образовательного процесса и реализующей основную 
образовательную программу основного общего образования, определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. В учебном предмете История реализуются два учебных курса: 
«История России» и «Всеобщая история». По окончании изучения предмета ставится одна 
итоговая оценка. В соответствии с Федеральным государственным стандартом основного 
общего образования и Письмом Минобрнауки России от 25.05.2015. г. № 08-761 «Об изучении 
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» предмет Основы духовно-нравственной культуры 
народов России является обязательным для изучения и продолжает курс за первый уровень 
обучения «Основы религиозных культур и светской этики». На учебный предмет ОДНКНР в 5 
классе выделено 0,5ч. вместо 1 часа в неделю, программа предмета реализуется также через 
внеурочную и внеклассную работу в рамках Программы воспитания и социализации МОУ 
«Малечкинская школа».  

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 
учредителя образовательного учреждения.  

Время, отводимое на данную часть  учебного плана, может быть использовано на: 
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 
— внеурочную деятельность. 
  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
представлена следующими  предметами: 
-на увеличение учебных часов по обществознанию в 5-х классах – 0,5, второму иностранному 
языку(немецкому) (по 1 часу в 5-6 и 2 часа в 7-9 классах), физкультуре в 7-9 классах  
предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части, для реализации 
интересов и потребностей обучающихся, их родителей;  

При проведении занятий по иностранному языку (5—9 кл.), технологии (5—9 кл.) при  
наполняемости класса 20 и более человек при условии наличия средств и возможности 
организации образовательного процесса осуществляется деление класса на подгруппы.     

Промежуточная аттестация - это оценка качества освоения обучающимися всего объёма 
содержания учебной дисциплины, предмета, курса в целом за учебный год. Перечень 



 

 

предметов, выносимых на годовую промежуточную аттестацию, их количество и форма 
проведения ежегодно рассматриваются на заседании Педагогического совета до начала 
учебного года и закрепляются в учебном плане. Промежуточная аттестация за год проводится в 
форме годовых контрольных работ в апреле-мае текущего учебного года, по графику 
утверждаемому директором школы за 2 недели до начала промежуточной аттестации, 
Результаты регионального мониторинга качества системы образования (всероссийские 
проверочные работы) могут быть зачтены за результаты промежуточной аттестации по 
соответствующим предметам при условии получения положительной оценки. Оценка освоения 
предметных результатов освоения ООП ООО за текущий год обучения в обязательном порядке 
проводится по русскому языку и математике, а также метапредметных результатов в форме 
ККР. На промежуточную аттестацию выносится также выполнение итогового проекта в 5-7 
классах и индивидуального итогового проекта в 8 классе.  Отметка за год выставляется на 
основе фактического уровня умений и навыков обучающихся, четвертных (полугодовых) 
отметок. Обучающиеся, имеющие освобождение или ограничения от практической части 
уроков физической культуры или других предметов аттестуются за теоретическую часть курса. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится поурочно, потемно, по 
четвертям учителем в соответствии с рабочей программой.  Формы текущего контроля 
успеваемости определяются педагогами самостоятельно с учётом требований государственных 
образовательных стандартов основного общего образования, индивидуальных особенностей 
обучающихся соответствующего класса, содержания образовательной программы, 
используемых образовательных технологий. Тематический контроль текущей успеваемости 
также проводится администрацией в соответствии с планом внутришкольного контроля.  

       
 
 
 

Учебный  план МОУ «Малечкинская школа» 
для 5-9 классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 



 

Предметные области Учебные 
предметы 

Количество 
часов в 
неделю 

Количество 
часов в 
неделю 

Количество 
часов в 
неделю 

Количество 
часов в 
неделю 

Количество 
часов в 
неделю 

Всего  Формы 
промежуточной 
аттестации 

  5 класс 
 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
 

  

Обязательная часть 
Русский язык и 
Литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 ГКР 
Литература 3 3 2 2 3 13 АТУ 

Родной язык и 
Литература на 
родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 АТУ 
Литература на 
родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 АТУ 

Иностранный язык Иностранный 
язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 15 АТУ 

Второй 
иностранный 
язык (немецкий) 

- 1 2 2 2 8 АТУ 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 ГКР 
 Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 АТУ 
Общественно-
научные предметы 

История 
(История 
России. 
Всеобщая 
история) 

2 2 2 2 3 11 АТУ 

Обществознание - 1 1 1 1 4,5 АТУ 
География 1 1 2 2 2 8 АТУ 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

0,5 - - - - 0,5  

Естественнонаучные 
предметы 

Физика - - 2 2 2 6 АТУ 
Химия - -  2 2 4  



 

 
 

ГКР – годовая контрольная работа, ККР – комплексная контрольная работа, ИП - Итоговый проект, АТУ – анализ текущей успеваемости 
   
 

Учебный план на каждый год обучения является приложением к основной образовательной программе осноавного общего 
образования. 
 

 

Биология 1 1 1 2 2 7 АТУ 
Искусство Музыка 1 1 1 0,5 - 3,5 АТУ 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 0,5 - 3,5 АТУ 

Технология Технология 2 2 2 1  7 АТУ 
Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 АТУ 
Физическая 
культура 

2 2 2 2 2 10 АТУ 

Итого  27,5 30 32 33 33 155,5  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Избранные вопросы математики 0,5 - - - - 0,5  
Основы финансовой грамотности 1 - - - - 1  
Итого  29 30 32 33 33 157 ГКР, ККР 

(включающая 
модули 
естествознание, 
русский язык, 
математика, 
обществознание), 
ИП 

Учебные недели 34 34 34 34 33 34/33  
Всего за уровень 986 1020 1088 1122 1089 5305 5267 / 6020 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

29 30 32 33 33 157  



 

 

 
 

3.2. Календарный учебный график  
муниципального общеобразовательного учреждения  

«Малечкинская школа» 
основного общего образования 

на 2020-2025 учебный год 
 

1. МОУ «Малечкинская школа» работает в режиме  
пятидневной рабочей недели в 5 – 9 классах, 
2. Продолжительность учебного года в 5 – 8 классах – 34 учебных недели, в 9 классе – 

33 учебные недели. 
Учебный год начинается 1 сентября, при выпадении этой даты на выходной день, 

первым учебным днем считать первый понедельник месяца. 
1 четверть сентябрь-октябрь 
2 четверть ноябрь-декабрь 
3 четверть январь-март 
4 четверть апрель-май 
3. Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются в 8 час 30 мин, уроки 

заканчиваются в 15 час 05 мин. Факультативные и элективные курсы заканчиваются в 16 час 35 
минут. Занятия во всех классах проходят в первую смену. 

4. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для 
обучающихся 5 - 7 –х классов не более 7 уроков в день, в 8-9 –х классов не более 8 уроков в 
день; 

5.Продолжительность уроков в муниципальном общеобразовательном учреждении в 5 - 
9 классах составляет 40 минут.  

 
№ урока Расписание звонков Продолжительность перемен 

1 8.30-9.10 10 мин 
2 9.20-10.00 10 мин 
3 10.10-10.50 20 мин 
4 11.10-11.50 10 мин 
5 12.00-12.40 20 мин 
6 13.00-13.40 10 мин 
7 13.50-14.30  
6. Внеурочная деятельность начинается не ранее чем через 20- минутный перерыв после 

уроков в конкретном классе. 
       7. Суммарная продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 
календарных дней. Летние каникулы – не менее 8 недель. 
       8. Промежуточная аттестация в 5-8 классах проходит в мае текущего учебного года, в 
соответствии с графиком промежуточной аттестации, который утверждается  руководителем 
ОО за 2 недели до ее проведения. Промежуточной аттестатии в виде годовых контрольных 
работ подлежат русский, математика в 5-8 классах, остальные предметы по решению педсовета 
до начала учебного года, закрепляется в учебном плане. К промежуточной аттестации 
причисляется также выполнение ККР и выполнение итогового проекта.  

В 9 классе промежуточная аттестация за год осуществляется только на основании 
четвертных/полугодовых отметок без проведения административного контроля за год. 
 



 

 

Годовой календарный график  на каждый год обучения является приложением к основной 
общеобразовательной программе основного общего образования. 

 
Календарный план Воспитательной работы 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МОУ «МАЛЕЧКИНСКАЯ ШКОЛА» 
НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-9 КЛАССЫ) 
 
 

Основные школьные дела 
 

 
Дела 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка 
«Первый звонок» 

5-9 01.09.23 Заместитель директора 
по ВР 

Поднятие флага РФ  5-9 Понедельник 
(еженедельно) 

Заместитель 
директора по ВР 

Неделя безопасности (по 
профилактике ДДТТ, 
пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, 
разработка   схемы-маршрута 
«Дом-школа-дом», учебно-
тренировочная  эвакуация 
учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, 

Соревнования « Школа 
безопасности» 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

Фестиваль Всероссийского 
физкультурно- спортивного 
комплекса «ГТО» 3-4 ступень. 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

Акция День образования 
Вологодской области 

5-9 23 сентября Советник директора 

Международный день 
пожилых людей - концерт 

5-9 1 октября Советник директора, 
классные руководители 

День учителя в школе: акция 
по поздравлению учителей, 
учителей-ветеранов 
педагогического труда, День 
самоуправления, концертная 
программа      . 

5-9 октябрь Заместитель директора 
по ВР, ШУС 

Президентские состязания по 
ОФП  

5-9 Октябрь, апрель  Учителя физкультуры  

День здоровья «Движение – 
это жизнь» 

5-9 октябрь Учителя физкультуры, 
спортклуб 

«Золотая осень» (осенние 5-9 октябрь Ухова А.В., классные 



 

 

праздники). Конкурс поделок 
из природного и бросового 
материала. 

руководители 

Предметные олимпиады 5-9 октябрь-ноябрь учителя-предметники 
День здоровья «Спорт – вместо 
наркотиков!» 

5-9 ноябрь Учителя физкультуры, 
спортклуб 

Акция «Корзинка добра» 5-9 Октябрь-ноябрь Ухова А.В., классные 
руководители 

Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в 
школе. Новый год в школе: 
украшение кабинетов, 
оформление окон, конкурс 
плакатов, поделок, 
праздничная программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители,  

Предметные недели 5-9 январь МО учителей-
предметников 

Час памяти «Блокада 
Ленинграда» 

5-9 январь классные руководители 

Лыжные соревнования 5-9 январь  Учителя физкультуры 
Тематическая Минута 
информации «День памяти о 
россиянах, исполнявших свой 
долг за пределами Отечества». 
Линейка памяти О.Кулакова. 

5-9 февраль Классные руководители 

Неделя здоровья 5-9 февраль Учителя физкультуры 
Месячник оборонно-массовой 
работы (по отдельному плану 

5-9 февраль Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, учителя 
физкультуры 

Военно-спортивная игра 
«Богатыри – 2024»                                                                                                                        

8 февраль Учителя физкультуры 

Гагаринский Урок «Космос – 
это мы», полет в космос Ю.А. 
Гагарина. 

5-7 апрель классные руководители 

Неделя детской и юношеской 
книги 

5-9 23-29 марта школьный библиотекарь 

Конкурс чтецов «Живая 
классика 

5-9 февраль Учителя литературы 

Всероссийские спортивные 
соревнования школьников 
«Президентские состязания» 
(школьный этап). 

5-9 март учитель физкультуры 

Итоговая выставка детского 
творчества 

5-9 апрель Заместитель директора 
по ВР, руководители 
кружков, классные 
руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Руководитель ПДД 



 

 

День Победы: акции 
«Бессмертный полк», «С 
праздником, ветеран!», Вахта 
памяти у памятника «Павшим 
в годы войны»,  концерт в ДК, 
проект «Окна Победы» и др. 

5-9 май Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители,  
Советник директора 

Праздник «За честь школы» 5-9 май Ухова А.В. классные 
руководители 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель директора 
по ВР 

 
Внеурочная деятельность 

 
 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 
Ответственные 

Формирование ЗОЖ 5, 6, 7  3 Тиханова И.А. 
Русская словесность  7-9 1 

1 
 

Данченко И.Н., 
Мишенина Е.И. 
Петрушова С.И. 

Экология человека 5, 6А; 
6Б 

1 Долгова Т.А. 

Экология ВО 7 1 Мишенина  Н.Л. 
Химия и экология 8А, 8Б 1  Мишенина  Н.Л. 
Основы экологии человека 9 1 Мишенина  Н.Л. 
 Занимательная математика  7-9 

 
1 
1 

Муравьева Г.В. 
Полякова Е.А. 
 

Основы функциональной 
грамотности 

5-9 1 Ситников С.И. 

Истоки  5-8 1  Долгова Т.А. 
Спортивные игры 5- 9 1  Ситников С.И. 
Основы начальной военной 
подготовки 

8А 1  Ситников С.И. 

Разговор о важном 5-9 1 Классные руководители 
 «Занимательная география» 9 1 Долгова Т.А. 
«Современные медиаформаты 
в журналистской практике»  

8-9 1 Минец Д.В. 

«Трудности русского языка»; 9 1 Мишенина Е.И. 
 

Самоуправление 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов  
классов, распределение 
обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 



 

 

Ученическая конференция 
учащихся: выдвижение 
кандидатур от классов в  
Школьный парламент, 
голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора 
по ВР,  

День учителя-день 
самоуправления. Концерт к 
Дню учителя 

5-9 октябрь Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 
Конкурс «Лучший ученик» 5-9  В течение года Заместитель директора 

по ВР классные 
руководители 

Конкурс «Самый лучший 
класс» 

5-9 В течение года Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 
Концерт к Дню 8 марта 5-9  Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

5-9 май Классные руководители 

 
Профориентация 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия месячника 
профориентации в школе 
«Мир профессий». Конкурс 
рисунков, 
профориентационная игра, 
просмотр презентаций, 
диагностика. 
 

5-9 январь Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители 

 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Общешкольное родительское 
собрание 

5-9 Ноябрь, март Директор школы, 
Заместитель директора 
по УВР 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 
воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора 
по ВР 

Индивидуальные 5-9 В течение года Классные руководители 



 

 

консультации 
Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

5-9 По плану классных 
руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  
неблагополучными  семьями  по 
вопросам воспитания, обучения 
детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета, 
соц.педагог  

Организация предметно-пространственной среды 
Событийный дизайн: 
оформление школы и 
кабинетов к торжественным 
мероприятиям, КТД 

5-9 В течение года Классные руководители 

Профилактика и безопасность 
Мероприятия, посвященные 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 

5-9 3 сентября Классные руководители 

Беседа «Подросток и закон» 5-9 ежемесячно Социальный педагог 
Цикл бесед и инструктаж о 
поведении в ЧС, ППБ, ТБ дома 
и в школе 

5-9 Сентябрь-май Советник директора по 
ВР 

Инструктажи, направленных 
на профилактику экстремизма 
и терроризма. 

5-9 В течение года Социальный педагог 

Изучение на уроках 
обществознания нормативных 
документов по 
противодействию экстремизма, 
терроризма. 

5-9 В течение года Учитель 
обществознания 

Тематические недели по 
профилактике алко, нарко 
зависимости, табакокурения 

5-9 В течение года Социальный педагог 

Профилактика противоправных 
действий учащихся (суицид, 
преступления) 

5-9 В течение года Социальный педагог 

Интернетзависимость. 
Профилактика информационной 
безопасности 

5-9 В течение года Социальный педагог 

Социальное партнерство 
Проведение бесед 
сотрудниками ОПДН, ГИБДД, 
ОНД 

5-9 В течение года Заместитель директора 

ВРСОО «Федерация 
флорбола» Проведение 
тренировок, спортивных 
мероприятий, соревнований 

5-9 В течение года  Учитель физкультуры 

 
Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 



 

 

 
 

Урочная деятельность 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 
 
 

3.3. План внеурочной деятельности начального общего образования МОУ 
«Малечкинская школа» 

 
Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности 

школьников, в которой в соответствии с основной общеобразовательной программой 
образовательного учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития 
интересов, формирования универсальных учебных действий.   

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
школе и позволяет реализовать требования федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования в полной мере. Особенностями данного компонента 
образовательного процесса являются предоставление обучающимся возможности широкого 
спектра занятий, направленных на их развитие; а так же самостоятельность образовательного 
учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 
следующим направлениям развития личности- спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 
обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, клубов, круглых столов, 
конференций, диспутов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

По общеинтеллектуальному направлению разработана программа «Занимательный 
немецкий» 5,6 класс (34 часа), с 7 класса – «Занимательная математика» (17 часов), «Русская 
словесность» (17 часов); духовно-нравственное, общекультурное и социальное направления 
реализуются в кружках «Истоки» (34 часа), «Экология человека» (34 часа), «Волшебная 
бумага», «Волшебная кисть», «Театральная студия» (по 34 часа); спортивно-оздоровительное 
направление осуществляется посредством занятий программы «Баскетбол» и «Подвижные 
игры» по 34 часа. Внеурочная деятельность в 5 классе представляет собой логичное 
продолжение таких программ внеурочной деятельности начальной школы, как «Детская 
песенка», «Мы и окружающий мир», «Ритмика». 

Согласно методическим рекомендациям, разработанным Министерством просвещения 
РФ, по организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных ФГОС, введен 
курс «Разговоры о важном» и «Основы функциональной грамотности» 

Занятия, проводимые в рамках кружковой деятельности, могут оказывать положительное 
влияние на образовательный процесс, так как способствуют развитию личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий.  

 
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и обеспечивает учет 
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 
деятельности. 

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, 



 

 

формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на уровне основного 
общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного 
учреждения.  

 
 

Нормативная база организации внеурочной деятельности 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с последующими изменениями и дополнениями 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» с последующими 
изменениями и дополнениями. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 
1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам»; 

4. Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
29 декабря 2010 года N 189, с последующими изменениями и дополнениями; 

5. Локальные акты МОУ «Малечкинская школа»; 
6. Устав МОУ «Малечкинская школа»; 
 

 
 При разработке модели организации внеурочной деятельности учтены следующие 
принципы: 
 Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей.  
 Принцип преемственности  
 Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности. 
 Принцип учета социокультурных особенностей школы.  
 Принцип учета региональных разработок для организации внеурочной деятельности.  
 Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта.  
 Принцип разнообразия форм организации внеурочной деятельности.  
 Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. 
 Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, (УМК) используемого в 

образовательном процессе.  
Внеурочную деятельность осуществляют учителя МОУ «Малечкинской школы» и 

предметники ОУ согласно оптимизированной модели. Внеурочная деятельность 
осуществляется во второй половине дня. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию 
основной образовательной программы. 

Учащимся и родителям предоставлено право заниматься по программам внеурочной 
деятельности в учреждениях дополнительного образования, но родители предпочитают 
доверять воспитание и развитие детей школе, поэтому большинство обучающихся посещают 
кружки по всем направлениям по учебному плану ОУ. 

На базе ОУ работает филиал районной школы искусств, секции от районной детской 
юношеской спортивной школы. Малечкинское СКО предлагает выбор кружков художественно-



 

 

эстетического содержания. 
 

План внеурочной деятельности (5-9 кл. ФГОС OОО) 
МОУ «Малечкинская школа» 

Направление  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Общеинтеллек
туальное  

 
«Занимательн
ый немецкий» 
«Формирован
ие ЗОЖ» 

 
«Занимательн
ый немецкий» 
«Формирован
ие ЗОЖ» 

 «Русская 
словесность» 
 
«Занимательна
я математика» 
«Формирован
ие ЗОЖ» 

 «Русская 
словесность»  
 
«Занимательна
я математика» 

 «Русская 
словесность» 
 
 
«Занимательн
ая 
математика» 

   Современные медиа форматы в 
журналистской практике 

Социальное   «Экология 
человека» 

 «Экология 
человека» 

 «Экология 
ВО» 

 «Химия и 
экология» 

 «Основы 
экологии 
человека» 

Общекультурн
ое 

 
«Музыкальная 
страна» 
 

 «Волшебная 
бумага» 
 

 «Волшебная 
бумага» 

 «Волшебная 
бумага» 

 «Волшебная 
бумага» 

 «Волшебная 
кисть»/»Волш
ебная нить» 

 «Волшебная 
кисть»/ 
«Волшебная 
нить» 
 

 «Волшебная 
кисть»/ 
«Чудесная 
линейка» 

 «Волшебная 
кисть» / 
«Чудесная 
линейка» 

 «Волшебная 
кисть» / 
«Чудесная 
линейка» 

Театральная 
студия 

Театральная 
студия 

Театральная 
студия 

Театральная 
студия 

Театральная 
студия 

Основы 
функциональн
ой 
грамотности 

Основы 
функциональн
ой 
грамотности 

Основы 
функциональн
ой 
грамотности 

Основы 
функционально
й грамотности 

Основы 
функциональн
ой 
грамотности 

Россия-
мои горизонты 

Россия-
мои горизонты 

Россия-
мои горизонты 

Россия-
мои горизонты 

Россия-
мои горизонты 

Духовно-
нравственное 

 «Истоки»  «Истоки»  «Истоки»  «Истоки»  «Истоки» 

Разговоры о 
важном 

Разговоры о 
важном 

Разговоры о 
важном 

Разговоры о 
важном 

Разговоры о 
важном 

Спортивно-
оздоровительн
ое 

Теннисный 
клуб 
Спортивные 
игры 

Баскетбол 
 
Спортивные 
игры 

Баскетбол  
 
Спортивные 
игры 

Баскетбол  
 
Спортивные 
игры 

Баскетбол  
 
Спортивные 
игры 



 

 

 
Общеинтеллектуальное направление: 
 «Занимательный немецкий» 

Говорение  
1. рассказывать о стране изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
2. давать краткую характеристику людей и литературных персонажей;  
3. передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры; 
4. делать сообщение на заданную тему; 
5. кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов; 
 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 
Чтение 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 
словообразовательным элементам, по контексту; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письменная речь 

 заполнять формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 
 составлять план устного или письменного сообщения; 
кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. 
«Занимательная математика» 
7 класс 

Формирование устойчивого интереса к предмету, участие в школьном конкурсе защиты 
проектов, школьной олимпиаде, умение решать 

нестандартные задачи нестандартными методами. 
В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 
1. Читать и понимать графики реальной зависимости; 
2. Отвечать на вопросы практической направленности; 
3. Составлять математические модели к задачам и работать с ними; 
4. Применять рациональные приёмы вычисления при решении примеров с большими 

числами; 
5. Применять различные математические приёмы при решении практических задач 

(распродажа, тарифы, штрафы, голосование, смеси, сплавы, растворы, банковские операции, 
численность населения, миграция и т. д.); 

6. Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 
повседневной жизни. 

8 класс 
В результате изучения курса, учащиеся получат возможность: 

 улучшить результативность участия в творческих конкурсах и математических 
олимпиадах; 

 успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 



 

 

самостоятельную организацию процесса усвоения; 
 подготовится к сдаче ОГЭ по математике. 

9 класс 
1. Уравнения и неравенства с одной переменной. 
Изучение программного материала даёт возможность учащимся: 

 освоить различные приёмы в решении уравнений, в том числе нестандартных; 
 усовершенствовать технику решения различных уравнений, неравенств, в том 

числе неравенств и уравнений, содержащих переменную под знаком модуля; 
 усвоить приёмы решения уравнений повышенной сложности; 
 сформировать умение в решении иррациональных уравнений и неравенств. 

2. Уравнения с двумя переменными и их системы, неравенства с двумя переменными. 
Изучение программного материала дает возможность учащихся: 

 усовершенствовать технику решения систем уравнений с двумя переменными; 
 сформировать умение в графической интерпретации решения систем уравнений; 
 освоить приёмы решения уравнений и систем уравнений повышенной сложности; 
 сформировать умения в решении задач с помощью систем уравнений. 

3.Уравнения с параметром. 
Изучение программного материала даёт возможность учащимся: 
 овладеть методом решения линейных уравнений с параметром; 
 освоить способы решения квадратных уравнений с параметром; 
 ознакомиться со способами решения дробно-рациональных уравнений с параметром 

и задач с параметром. 
4.Отработка навыков решения тестовых заданий 

 
 «Русская словесность» 
К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 
 должны знать: 

 теоретические сведения об основах словесности 
 роды, виды и жанры словесности 
 роль выразительных средств языка в художественной речи 
 особенности устной и письменной речи 

 должны уметь: 
 понимать художественное произведение 
 создавать собственные тексты в соответствии с нормами литературной речи 

К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 
 должны знать: 

 теоретические сведения об основах словесности 
 роды, виды и жанры словесности 
 роль выразительных средств языка в художественной речи 
 особенности устной и письменной речи 

должны уметь: 
 понимать художественное произведение 
 создавать собственные тексты в соответствии с нормами литературной речи 

«Современные медиаформаты в журналистской практике» 
К концу 9 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 
 должны знать: 

 
1. Понимать современные тенденции и вызовы в мире медиа и информационных 



 

 

технологий. 
2. Понимать потребности целевой аудитории и создавать контент, интересный для 
конечного потребителя. 
3. Вести каналы в социальных сетях, понимать и анализировать результаты веб-аналитики 
для продвижения цифрового контента. 
4. Владеть первичными навыками создания и обработки фото-, аудио- и видеоматериалов 
на уровне. 
5. Работать со специальными программами и сервисами для мониторинга, сбора и 
обработки большого объёма данных. 
Создавать инфографические материалы различных форматов 
Спортивно-оздоровительное направление: 
 
Спортивная секция «Баскетбол» 
 Уметь организовывать собственную деятельность; 
 уметь работать в коллективе, взаимодействовать со сверстниками в процессе физической 

деятельности; 
 выполнять технические действия основных видов спорта; 
 выполнять упражнения технически правильно, в соответствии с музыкальным 

сопровождением, эмоционально; 
 развивать индивидуальные показатели физического развития;  
представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития. 
 
«Спортивные игры» 
 Уметь организовывать собственную деятельность; 
 уметь работать в коллективе, взаимодействовать со сверстниками в процессе физической 

деятельности; 
 выполнять технические действия основных видов спорта; 
 выполнять упражнения технически правильно, в соответствии с музыкальным 

сопровождением, эмоционально; 
 развивать индивидуальные показатели физического развития;  
представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития. 
 
Социальное направление: 
«Экология человека» 
 

В результате изучения курса дети на уровня основного общего образования: 
- Обобщать представления об окружающем мире, о связях между явлениями природы и 

здоровьем человека; 
формировать представления об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни; 
Формировать навыки исследовательской деятельности, реализовать знания в жизненных 
ситуациях. 
 
Духовно-нравственное направление: 
«Истоки» 
 
 Обогащать представления, образы и понятия, связанные с социокультурными истоками;  
 Приобщать к глубинным (смысловым, нравственным, духовным) пластам выдающихся 

памятников – явлений отечественной материальной, художественной и духовной культуры;  
 Закреплять и развивать имеющийся у ребенка опыт многомерного восприятия 



 

 

действенности (рационального, образного, метафорического, духовного) и через этот опыт – 
ощущения укорененности  в российской этнической и социокультурной среде;  

 Развивать интерес к самостоятельному поиску и осмыслению Истоков. 
 
Общекультурное направление: 
«Волшебная бумага» 
В результате обучения по данной программе учащиеся:  
– научатся различным приемам работы с бумагой; 
– будут знать основные геометрические понятия  
– научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; создавать 
изделия  пользуясь инструкционными картами и схемами; 
– будут создавать композиции из бумаги 
– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую моторику 
рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию. 
– познакомятся с разными видами работы с бумагой 
– овладеют навыками культуры труда; 
– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе. 
 
«Волшебная кисть» 
К концу учебного года обучающие должны знать: 

 виды декоративно-прикладного творчества, историю рукоделия; 
 название и назначение инструментов и приспособлений ручного труда; 
 название и назначение материалов, их элементарные свойства, использование, применение и 

доступные средства обработки; 
 правила организации рабочего места, правила техники безопасности при работе с различными 

инструментами; 
 начальные сведения о цветовом сочетании в изделии; 
 инструменты и приспособления для скрапбукинга, декупажа, квиллинга; 
 технологию выполнения изделий в различных техниках; 
 основные требования дизайна к изделиям 

 
К концу учебного года обучающие должны уметь: 

 правильно организовать своё место; 
 пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретённые навыки на практике; 
 выполнять правила техники безопасности; 
 работать по шаблону; 
 читать простейший скетч; 
 качественно выполнять изученные приёмы по изготовлению изделия; 
 наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 
 в процессе работы ориентироваться на качество изделия; 
 выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя полученные на занятиях 

умения и навыки; 
 сотрудничать со своими сверстниками, оказывать помощь товарищам, проявлять 

самостоятельность 
 
«Чудесная линейка» 
7 класс  
                  Учащиеся должны иметь представление: 



 

 

- о стандартизации и стандартах ЕСКД; 
- об истории чертежа и графических изображений (шрифта идр.); 
- о деталях и их конструктивных элементах; 
- о форме предметов и геометрических тел (состав, размеры), об их положении и 
ориентации в пространстве. 
Учащиеся должны знать: 
- правила оформления чертежа (форматы, линии чертежа, правила нанесения 
размеров, масштаб); 
- способы графического отображения геометрической информации о предмете;
- метод ортогонального проецирования на одну, две, три
 плоскости проекций; 
- аксонометрические проекции, технический рисунок. 
Учащиеся должны уметь: 
- рационально пользоваться чертежными инструментами; 
- выполнять геометрические построения (деление окружности, построение 
сопряжений – скругление угла, сопряжение прямой и окружности); 
- выполнять построение разверток простых геометрических тел (призма, пирамида, 
конус, цилиндр); 
- читать и выполнять проекционные изображения моделей деталей. 

8 класс  
Учащиеся должны иметь представление: 
 о роли графического языка в передаче информации об объекте; 
 об этапах разработки проектной документации; 
- об использовании и построении графиков, схем, диаграмм. 
Учащиеся должны знать: 
- способы построения аксонометрических проекций и технического рисунка; 
- изображения на чертеже (виды, простые и сложные разрезы, прямые и наклонные 
сечения); 
- условности и упрощения на машиностроительных, сборочных чертежах; 
- о построении наклонного сечения модели. 

Учащиеся должны уметь: 
- анализировать форму предметов (с натуры и по
 графическим изображениям); 
- выполнять чертежи в системе ортогональных проекций,
 выполнять аксонометрические проекции и технический рисунок; 
- выполнять чертежи в соответствии с требованиями ГОСТ ЕСКД, выбирая 
необходимое количество изображений на чертеже; 
- читать и выполнять чертежи несложных изделий; 
- выполнять деталирование сборочной единицы, состоящей из
 9-15 несложных деталей; 
- выполнять построение разверток геометрических тел (правильные и звездчатые 
многогранники, усеченной призмы, пирамиды, конуса и цилиндра); 
- решать задачи на определение линии пересечения геометрических тел, 
определение натуральной величины фигуры наклонного сечения. 

9 класс 
Учащиеся должны иметь представление: 



 

 

- об изделиях, деталях и сборочных единицах; 
- об архитектурных и строительных чертежах. 
Учащиеся должны знать: 
- изображения на чертеже (виды, разрезы, сечения); 
- последовательность выполнения чертежа детали; 
- информационные возможности рабочего чертежа (совокупности информации, 
отображаемой на чертеже, и необходимой для изготовления изделия); 
Учащиеся должны уметь: 
- выполнять чертеж детали, используя виды, разрезы, сечения; 
- отображать форму изделия, выбирая необходимое количество изображений (в т.ч. 
главное изображение чертежа); 
- оформлять чертеж в соответствии с требованиями ГОСТов ЕСКД; 
 читать чертежи деталей и несложные сборочные и

 архитектурные чертежи. 
Театральная студия 
К концу данного курса ребёнок 
ЗНАЕТ: 
1.      Что такое театр 
2.      Чем отличается театр от других видов искусств 
3.      С чего зародился театр 
4.      Какие виды театров существуют 
5.      Кто создаёт театральные полотна (спектакли) 
ИМЕЕТ ПОНЯТИЯ: 
1.      Об элементарных технических средствах сцены 
2.      Об оформлении сцены 
3.      О нормах поведения на сцене и в зрительном зале 
УМЕЕТ: 
1.      Выражать свое отношение к явлениям в жизни и на сцене 
2.      Образно мыслить 
3.      Концентрировать внимание 
4.      Ощущать себя в сценическом пространстве 
ПРИОБРЕТАЕТ НАВЫКИ: 
1.      Общения с партнером (одноклассниками) 
2.      Элементарного актёрского мастерства 
3.      Образного восприятия окружающего мира 
4.      Адекватного и образного реагирования на внешние раздражители 
5.      Коллективного творчества 
 
 Россия – мои горизонты 
  
Выявлять дефицит информации о той или иной профессии, необходимой для полноты 
представлений о ней, и находить способы для решения возникшей проблемы; 
использовать вопросы как инструмент для познания будущей профессии; 
аргументировать свою позицию, мнение; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе работы с 
интернет-источниками; 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
обсуждения в группе или в паре; 



 

 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия, 
связанные с выбором будущей профессии; 
выдвигать предположения о возможном росте и падении спроса на ту или иную специальность 
в новых условиях; 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации, 
связанной с профессиональной деятельностью или дальнейшим обучением; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 
видов и форм представления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, предназначенную 
для остальных участников программы. 
В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 
воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиями общения в 
рамках занятий, включённых в программу; 
выражать свою точку зрения; распознавать невербальные средства общения, понимать 
значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 
стараться смягчать конфликты; 
понимать намерения других участников занятий по программе проекта «Билет в будущее», 
проявлять уважительное отношение к ним и к взрослым, участвующим в занятиях, в 
корректной форме формулировать свои возражения; 
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения 
друг с другом; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 
и сходство позиций; 
 
публично представлять результаты работы, проделанной в рамках выполнения заданий, 
связанных с тематикой курса по профориентации; 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать 
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы; 
уметь обобщать мнения нескольких участников программы, проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 
др.); 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 
координировать свои действия с действиями других участников. 
В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 
выявлять проблемы, возникающие в ходе выбора будущей профессии; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 
решения в группе, принятие решений группой); 
делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в процессе 
профессионального самоопределения; 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выборе будущей профессии; 



 

 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
опыту, приобретённому в ходе прохождения программы курса, уметь находить позитивное в 
любой ситуации; 
уметь вносить коррективы в свою деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
различать, называть и управлять собственными эмоциями; 
уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения участников 
курса, осознанно относиться к ним. 
Разговоры о важном 
Сформировано представление: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 
общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

 символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 
Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 
национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

 религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 
государства, в истории и культуре нашей страны; 

 возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 
компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 
жизни человека и общества; 

 роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 
нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 
коллектива); 

 влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих 
его людей; душевной и физической красоте человека; 

 важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 
и творчества; 

 активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

 к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 
национальному языку и культуре; 

 семье и семейным традициям; 

 учебе, труду и творчеству; 

 своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, 
педагогов, сверстников; 

 природе и всем формам жизни. 



 

 

Сформирован интерес: 

 к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

 общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

 государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного 
города; 

 природе, природным явлениям и формам жизни; 

 художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи 
и взаимной поддержке; 

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное 
отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

Основы функциональной грамотности 
Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 
– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься 

чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 
участвовать в социальной жизни; 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 
– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 
– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 
 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 
– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и 

постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных 
явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

–  способность понимать основные особенности естествознания как формы человеческого 
познания. 

 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 
– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 
–  способность проводить математические рассуждения; 
–  способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 

предсказывать явления;  
–  способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и 

принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему 
человеку. 

 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 
– понимание и правильное использование финансовых терминов;  
– представление о семейных расходах и доходах;  
– умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 



 

 

– представление о различных видах семейных доходов;  
– представление о различных видах семейных расходов; 
– представление о способах экономии семейного бюджета. 

 
Результаты внеурочной деятельности. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх уровней. 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 
него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 
уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника на уровне 
класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой 
близкой социальной среде ребенок получает первое практическое подтверждение 
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 
общественной среде. 

Планируемые личностные результаты. 
Самоопределение: 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 
внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 
принятие образа «хорошего ученика»; 
самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 
гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
осознание своей этнической принадлежности; 
гуманистическое сознание; 
социальная компетентность как готовность к решению моральных проблем, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 
начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 
Смыслообразование: 
мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 
самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 
целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 
эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
Нравственно-этическая ориентация: 
уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 
эстетические потребности, ценности и чувства; 



 

 

этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость; 

гуманистические и демократические ценности многонационального российского 
общества. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 
процедур. Для выявления и оценки результативности внеурочной деятельности используются 
разные технологии, в том числе и технология «Портфолио». 

Распределение часов внеурочной деятельности по годам основного общего 
образования. 

№ Вид 
деятельности 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 Внеурочная 
деятельность 

До 10 
часов  

До 10 
часов  

До 10 
часов  

До 10 
часов  

До 10 
часов  

Учебные недели 34 34 34 34 34 
Количество часов за год Не более 

340 часов 
Не 

более 340 
часов 

Не 
более 340 
часов 

Не 
более 340 
часов 

Не 
более 340 
часов 

Итого Не более 1700 часов за 5 лет 
 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут, при этом 
обязательно учитывается требование СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от 
возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, 
музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 
полутора часов в день». 

Программное обеспечение: 
1. Примерные программы внеурочной деятельности, рекомендованные серией «Стандарты 
второго поколения», типовые программы для внешкольных учреждений и 
общеобразовательных школ, авторские образовательные программы для системы 
дополнительного образования детей, прошедшие экспертизу.  
2. Рабочие образовательные программы внеурочной деятельности, разработанные 
педагогическими работниками школы и получившие положительную экспертную оценку 
педагогического совета школы  
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  
3) тематическое планирование. 

 
План внеурочной деятельности на каждый год обучения является приложением к 

основной образовательной программе начального общего образования. 
 

3.4. Система условий реализации основной общеобразовательной программы основного 
общего образования  

 
3.4.1.Кадровые условия реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 
 



 

 

Должностные обязанности и уровень квалификации специалистов предусмотрены 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
(Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н  Москвы «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 
Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте 
РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 

 
Должность Должностные 

обязанности 
Количество 
работников 

в ОУ  
имеется 

Уровень квалификации 
работников ОУ 

  
Требования к уровню 

квалификации 
Фактический 

Директор  
Бритвина 
Е.А. 

Обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную работу 
образовательного 
учреждения 

1 Высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное 
и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и 
стаж работы на 
педагогических должностях 
не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального управления 
или менеджмента и 
экономики и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

Высшее, ВоГТУ, 
2012, менеджер по 
специальности 
"Менеджмент 
организации"; 
МГЮА, 2013, 
юрист, гражданско-
правовая 
специализация.  
 
 
Стаж 
административной  
педагогической 
работы-2 года 

Заместитель 
директора 
 
  
 

Координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно-
методической и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за качеством 
образовательного 
процесса. 

2  2-высшее 
профессиональное 

Учитель Осуществляет 
обучение и воспитание 

Русский 
язык и 

высшее профессиональное 
образование или среднее 

3- высшее 
профессиональное 



 

 

обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, 
осознанного выбора и 
освоения 
образовательных 
программ 

литература -
3 чел. 
 
История,  
обществозна
ние - 2  чел. 
Математика 
-2 чел. 
 
Физическая 
культура -2 
чел. 
 
Технология 
-1 чел. 
 
География -
1чел. 
 
Биология -2 
чел. 
 
Физика -2 
чел. 
 
Химия -
1чел. 
 
Информатик
а-2 чел. 
 
Иностранны
й язык - 2 
чел. 
ИЗО -1 чел. 
 
Музыка -
1чел. 
 
ОБЖ – 1 
чел. 
ОДНКНР – 
1чел. 

профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету, 
без предъявления требований 
к стажу работы либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению 
деятельности в 
образовательном учреждении 
без предъявления требований 
к стажу работы 

 
 
2- высшее 
профессиональное 
 
 
2-высшее 
профессиональное 
 
1-высшее 
профессиональное 
1-
среднеепрофессион
альное 
1-высшее 
профессиональное 
 
1-высшее 
профессиональное 
 
2-высшее 
профессиональное 
 
2-высшее 
профессиональное 
 
1-высшее 
профессиональное 
 
2-высшее 
профессиональное  
 
2-высшее 
профессиональное 
 
1-высшее 
профессиональное 
1-высшее 
профессиональное 
 
1-высшее 
профессиональное 
1-высшее 
профессиональное 

Социальный 
педагог 

Осуществляет 
комплекс мероприятий 
по воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной защите 
личности в 
учреждениях, 

1 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Образование и 
педагогика», «Социальная 
педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы 

ООО ВНОЦ 
"Сотех", 2020, 
квалификация: 
специалист в 
области 
воспитания, 
специальность: 



 

 

организациях и по 
месту жительства 
обучающихся 

социальный 
педагог. АНО 
ДПО "Московская 
академия 
профессиональны
х компетенций", 
профессиональная 
переподготовка 
по программе 
«Педагогическое 
образование» 
24.08.2021, 
Диплом о 
профессионально
й переподготовке 
№180000499768, 
квалификация: 
учитель.  

Педагог-
психолог 

Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся. 

1 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Педагогика и 
психология» без предъявления 
требований к стажу работы 
либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Педагогика и 
психология» без предъявления 
требований к стажу работы. 

1- высшее 
профессио
нальное 

(ЧГУ) 
 

Педагог 
дополни 
тельного 
образова 
ния 

Осуществляет 
дополнительное 
образование 
обучающихся в 
соответствии с 
образовательной 
программой, развивает 
их разнообразную 
творческую 
деятельность 

10 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование в области, 
соответствующей профилю 
кружка, секции, студии, 
клубного и иного детского 
объединения, без 
предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 

9- высшее 
профессиональное 
1-
среднепрофессио
нальное 
 



 

 

образование по направлению 
«Образование и педагогика» 
без предъявления требований 
к стажу работы 

Педагог- 
библиотекар
ь 

Обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует в 
их духовно-
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся 

1 Высшее или среднее 
профессиональное 
образование по специальности 
«Библиотечно-
информационная 
деятельность». 

1-высшее 
профессиональное 
 
ООО "МИПКИП", 
г. Липецк, 2021г. 
Квалификация: 
педагог-
библиотекарь.                                                                                                                

Лаборант Следит за исправным 
состоянием 
лабораторного 
оборудования, 
осуществляет его 
наладку. 
Подготавливает 
оборудование к 
проведению 
экспериментов. 

2 Среднее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы 
или начальное 
профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет. 

2-высшее 
профессиональное 

 
 
 

Характеристика кадрового состава  
МОУ «Малечкинская школа» укомплектовано кадрами полностью: в школе работают 

26 педагогических работников и 14 человек обслуживающего персонала. 
Общее число педагогов –  26 , из них  23 человека имеют высшее образование;                                                
  11 - высшей квалификационной  категории; 
  6 - первой квалификационной  категории 
  9 -   человек имеют нагрудный знак «Отличник народного просвещения», «Почетный 

работник общего образования», Почетные грамоты Министерства образования РФ. 
    - 3 - лауреаты и участники районного конкурса "Учитель года"; 
    -2 -  лауреаты и призёры   районного  конкурса профессионального мастерства для 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 
   -1- участник областного конкурса "Учитель года"; 
   - 1- победитель регионального конкурса лучших учителей физической культуры; 
    - 3 победителя и 1 участник муниципального конкурса лучших учителей района; 
Педагогический состав в последние годы обновляется в связи с выходом педагогов на 

заслуженный отдых. Образовательную работу в 5-9 классах старшем звене осуществляют 17 
педагогических работника.  

Образовательную работу в 5-9 классах старшем звене осуществляют 17 педагогических 
работника.  



 

 

Из них 16 человек (94%) имеют высшее профессиональное образование. Все 
педагогические работники систематически повышают уровень своей квалификации. На данный 
момент  42% педагогов  имеют высшую квалификационную категорию,   23  – первую, 34  % – 
не имеют квалификационную категорию (вновь приступившие к работе после д/о и молодые 
педагоги).  

Особое внимание администрация школы уделяет повышению квалификации 
руководящих работников школы, и считает его жизненно необходимым фактором для 
достижения успеха и поддержания конкурентоспособности учреждения. Одной из 
отличительных особенностей школы является то, что выпускники возвращаются в родную 
школу, окончив педагогические ВУЗы. Сегодня в составе педагогического коллектива 
работают 11 педагогов – выпускников школы разных лет, что составляет 42,3  % от общего 
количества педагогов. 

Администрация школы ведет плановую работу по поощрению педагогических кадров за 
высокие результаты в образовательной деятельности, по повышению качества обученности 
учащихся. 

На втором уровне  обучения в школе работают педагоги в возрасте от 32  до 67 лет. 
Средний возраст педагогического коллектива 45  лет. 

По педстажу работы коллектив представляет оптимальное соотношение опытных и 
молодых педагогов. Такое сочетание является хорошей основой для сохранения и передачи 
традиций школы. 
менее 5-ти лет от 5 до 10 лет   от 10 до 15 лет   от 15 до 25 лет от 25 лет и 

выше-   
3 чел. (11,5%) 3 чел. (11,5%) 6 чел. (23%) 3 чел. (11,5%) 11 чел.(42,5%) 

 
 
Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 
         Критерии и показатели для всестороннего анализа профессиональной деятельности 
педагогических работников в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (утв. Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276) 
разработаны Департаментом образования Вологодской области (приказ Департамента 
образования области от 3 февраля 2015 года № 239 и от 19 февраля 2015 года №442 «Об 
утверждении критериев и показателей для всестороннего анализа профессиональной  
деятедьности педагогических работников». По должности «учитель» критериями оценки 
служат следующие:  
- положительная динамика результатов освоения обучающимися образовательных программ по 
результатам внутреннего мониторинга; 
- положительная динамика результатов освоения обучающимися образовательных программ по 
результатам внешнего мониторинга; 
- выявление и развитие у обучающихся способности к научной, творческой, физкультурно-
спортивной деятельности, участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях; 
- продуктивное использование новых образовательных технологий; 
- активное участие в работе методических объединений педагогических работников, в 
разработке программно-методического сопровождения, профессиональных конкурсах,  
транслирование опыта практических результатов. 
 

3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 



 

 

В школе ведётся работа по  психолого-медико-педагогическому сопровождению детей, в 
том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья. В штатном расписании есть 
социальный педагог, педагог-психолог. ОУ сотрудничает с центром психического здоровья 
детей и центром психолого-медико-педагогического сопровождения г. Череповца. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения  
 реализации ФГОС ООО: 

-психологическое просвещение – формирование у обучающихся, воспитанников и их родителей 
(законных представителей), у педагогических работников и руководителей образовательных 
учреждений потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 
собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и 
самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в 
своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии 
интеллекта; 
-психологическая профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 
обучающихся, воспитанников, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 
работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах 
воспитания, обучения и развития; 
-психологическая диагностика – углубленное психолого-педагогическое изучение 
обучающихся, воспитанников на протяжении всего периода обучения, определение 
индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в 
процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление 
причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.  
Психологическая диагностика проводится специалистами как индивидуально, так и с группами 
обучающихся, воспитанников образовательного учреждения; 
- психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования личности в 
детском возрасте и сохранение её индивидуальности, осуществляемое на основе совместной 
деятельности педагогов-психологов, дефектологов, логопедов, врачей, социальных педагогов и 
других специалистов; 
-консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, воспитанникам, их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 
образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 
психологического консультирования. 

 
3.4.3.Финансово-экономические условия  реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

 Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 
механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 
соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 



 

 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 
фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 
финансовых средств, необходимых для реализации норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 
год. 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного .процесса 
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 
в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 
пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные 
расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 
следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (областной бюджет — муниципальный бюджет); 
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 
• образовательного учреждения. 
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального учреждения осуществляется 

в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 
отражается в смете образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 
каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; условиям реализации 
ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу. 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 



 

 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 
осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 
различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого 
спектра программ внеурочной деятельности



  

3.4.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 

Школа располагается в двухэтажном и трехэтажном зданиях капитального 
исполнения общей площадью   4286 м2. Занятия проводятся в одну смену. Лицензионный 
норматив по площади на одного обучающегося не превышается.  

Помещения и участки соответствуют государственным санитарно-
эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы 
общеобразовательных учреждений СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками и 
подъездными путями, ограждением, наружным и внутренним видеонаблюдением. Здания 
школы оснащены современными системами жизнеобеспечения: 

- централизованным горячим отоплением; 
- вентиляцией; 
- узлом учета и регулирования тепловой энергии; 
- горячей и холодной водой; 
- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 
- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 
- локальной компьютерной сетью; 
- подключение к сети Интернет (локальная сеть) 
Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной деятельности 

школа располагает следующей материально-технической базой: 
─ Общее количество компьютеров для обучающихся на начало 2016-2017 учебного 

года составляет 12, в том числе класс-лаборатория. В общешкольную локальную сеть 
объединены  18 компьютеров, все они подключены к сети Интернет.  

МОУ «Малечкинская школа» включает в себя здание с пристройкой. 
 В здании школы  всего  25  учебных кабинета, из них один компьютерный класс и 

класс лаборатория. В классе-лаборатории установлена интерактивная  и магнитная доски. В 
мастерском помещении для девочек преподается швейное дело, также имеется кухня для 
обучения и приготовления различных блюд.  

Кабинет обслуживающего труда и  кабинет кулинарии- 52,5 кв.м., техническая 
мастерская – 67 кв.м. (не используется) 

─  Для проведения занятий по физической культуре используются  спортивный зал 
общей площадью 156 кв.м., который оборудован кольцами для баскетбола, мячами, матами и 
брусьями. Стадион, на котором ребята сдают кроссы, используется по договору аренды с 
администрацией сельского поселения. Спортивный зал оборудованы в соответствии с 
требованиями.  

─  Для организации и ведения дополнительного образовательного процесса 
используются: библиотека с читальным залом – 88,7 кв.м., актовый зал – 157,5 
кв.м. Оборудованные в соответствии с требованиями. Имеется аудио техника.  

Дополнительно представлен кабинет педагога-психолога и социального педагога. Все 
учебные кабинеты оснащены необходимой учебно-материальной базой в соответствии с 
требованиями заявленных на лицензирование образовательных программ. 

Физика - 1 кабинет c лаборантской, химия – 1 кабинет с лаборантской , биология - 1 
кабинет с лаборантской, функционально пригодны.  

─ Информатика – 1 кабинет, функционально пригоден.  
- Математика-2 кабинета. Функционально пригодны. ─ Иностранный язык – 1 

кабинет, все функционально пригодно. 
Другие кабинеты: география (1), русский язык и литература (3), история (1), ОБЖ (1), 

ИЗО и музыка (1) содержательно наполнены.  
Обновление и пополнение материальной базы осуществляется по заявкам 

преподавателей в соответствии с образовательными программами согласно 
финансированию. 

Библиотека с читальным залом занимает помещение общей площадью   88,7 м2,  
В школьной библиотеке выделены следующие зоны: 



  

1. Абонемент.     
2. Читальный зал (12 посадочных мест). 
3. Административная зона (рабочее место библиотекаря, оборудованное 1 ПК, 

принтер лазерный черно-белый, сканер). 
Кадровые ресурсы библиотеки: педагог-библиотекарь 0,5  ставки.  
Общее количество единиц хранения фонда библиотеки: 11571 (художественная 

литература) + 4249  (экземпляров учебников). Информационные ресурсы библиотеки 
представлены фондом: 

• электронные приложения к учебникам-71 экз; 
Учебный фонд школьной библиотеки 100% не старше 7 лет. Фонд учебников 

комплектуется согласно Федеральному перечню учебников, рекомендуемых и допущенных 
министерством образования и науки Российской Федерации.  

Общеобразовательное учреждение обеспечено современной информационной базой. 
Имеется выход в Интернет, электронная почта. 

Для организации питания учащихся в школе имеется столовая (123,5 кв.м) с 
обеденным залом на 100 посадочных мест. Столовая имеет необходимое количество 
специализированных помещений для организации технологического процесса.  

Материальная база столовой и четкая организация технологического процесса 
позволяют организовать для учащихся и работников школы полноценное горячее питание. 
Результаты анализов воды, смывов и проб пищи позволяют сделать выводы о благополучном 
санитарно-эпидемиологическом состоянии пищеблока.. 

Питание учащихся на бесплатной основе осуществляется по перспективному меню, 
разработанному на 10 дней. Горячее питание учащиеся бесплатной категории получают в 
столовой при предварительном накрытии столов. Ежедневное меню комплексных завтраков 
и обедов состоит из горячего мясного или рыбного блюда, булочки, напитка. 

Для обеспечения медицинского  обслуживания школа располагает медицинским 
кабинетом.  Медицинский кабинет в 2012 году оснащен новым оборудованием в 
соответствии с нормативным перечнем оборудования для проведения медицинских 
осмотров, прививок, оказания первой медицинской помощи.  

3.4.5. Информационно-методические условия 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. 

       Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 
следующей иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны;  
- единая информационно-образовательная среда региона; 
- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 
- предметная информационно-образовательная среда; 
- информационно-образовательная среда УМК; 
- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
- информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 



  

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 
делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 
требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 
- во внеурочной деятельности; 
- в исследовательской и проектной деятельности; 
- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 
организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
должно обеспечивать возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 
их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 
специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 
линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

- поиска и получения информации; 
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-
научных объектов и явлений; 



  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 
тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды 
 

 п/п 
Необходимые средства Необходимое 

количество средств/ 
имеющееся в 

наличии 

I 
Технические средства 
мультимедийный проектор; 
  экран;  
интерактивная доска 
многофункциональное устройство 
цифровой фотоаппарат;  
цифровая видеокамера;  
микрофон;  
музыкальная клавиатура;  
оборудование компьютерной сети;  
конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся 
модели с обратной связью;  

цифровые датчики с интерфейсом;  

 
4 
1 
1 
6 
1 
0 
3 
0 
1 
0 
 

1 комплект 
0 



  

устройство глобального 
позиционирования;  

цифровой микроскоп;  

0 
 

11 

2 
Программные инструменты (см. ниже) +  

3 
Обеспечение технической, 

методической и организационной поддержки 
См. ниже 

4 
Отображение образовательного 

процесса в информационной среде 
См. ниже 

5 
Компоненты на бумажных носителях: 
Учебники, рабочие тетради 

Обеспечение учебной 
литературой  на каждого 
обучающегося 100% 
согласно стандарту  

6 
Компоненты на CD и DVD: 
электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные 
тренажёры; электронные практикумы 

                        -  

 
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 
тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 
иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 
обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); 
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 
взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 
планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 
учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения;  

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 
карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 
учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 
органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Приложение 2 

Методические материалы 
Анализ урока в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Цель посещения:  
Дата:  
Класс, учитель:  
Количество учащихся в классе:  
Присутствовали на уроке:  

Тема урока:  
Тип урока:  
Дидактическая задача урока: 
Цели урока (образовательная, воспитательная, развивающая):  

Ведущие аспекты анализа урока 

Ведущие аспекты анализа 
урока 

Содержание наблюдения 

Дидактическая задача урока 
(краткий оценочный анализ) 

1.Соответствие дидактической задачи урока 
отобранному содержанию. 
2.Результативность решения дидактической задачи 

Содержание урока Соответствие основного содержания урока 
содержанию программы и учебника 

Методы обучения Соответствие приемов обучения и учения (методов 
обучения) решению триединой образовательной цели 

Формы обучения 1. Соответствие форм обучения (фронтальная, 
групповая, индивидуальная, коллективная) решению 
основной дидактической задачи урока. 
2. Целесообразность использования предложенных 
заданий 

Результативность урока Достижение цели и решение основной дидактической 
задачи урока 

Практическая направленность 
урока 

Практическая направленность вопросов, упражнений и 
задач, предлагаемых для выполнения школьникам 

Самостоятельная работа 
школьников как форма 
организации учебной 
деятельности 

1.Уровень самостоятельности школьников при 
решении дидактической задачи урока 
2. Характер самостоятельной учебной деятельности 
(репродуктивный, творческий) 
3. Взаимопомощь 

Формирование универсальных 
учебных действий на каждом 
этапе урока 

Личностные, познавательные, коммуникативные, 
регулятивные 

Формирование ИКТ-
компетентности 

Применение ИКТ на уроке, уровень 
сформированности ИКТ компетентности учащихся 

Структура урока Соответствие структуры урока основной 



  

дидактической задаче 

Педагогический стиль Соблюдение норм педагогической этики 

Гигиенические требования Температурный режим, проветривание класса, 
чередование видов деятельности, динамические паузы 

 
Выводы и рекомендации: 



  

Приложение 1 
Типы урока 

Тип урока Целевое назначение Результативность обучения 

Урок первичного 
предъявления 
новых знаний  

Первичное усвоение новых 
предметных ЗУНов,  

Воспроизведение своими словами 
правил, понятий, алгоритмов, 
выполнение действий по образцу, 
алгоритму 

Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков, 
овладения 
предметными 
умениями 

Применение усваиваемых 
знаний или способов 
учебных действий в 
условиях решения учебных 
задач (заданий) 

Правильное воспроизведение образцов 
выполнения заданий, безошибочное 
применение алгоритмов и правил при 
решении учебных задач 

Урок применения 
предметных ЗУНов  

Применение предметных 
ЗУНов в условиях решения 
учебных задач повышенной 
сложности 

Самостоятельное решение задач 
(выполнение упражнений) 
повышенной сложности отдельными 
учениками или коллективом класса 

Урок обобщения и 
систематизации 
предметных ЗУНов 

Систематизация 
предметных ЗУНов, 
универсальных действий 
(решение предметных 
задач) 

Умение сформулировать обобщенный 
вывод, уровень сформированности 
УУД  

Урок повторения 
предметных ЗУНов  

Закрепление предметных 
ЗУНов, формирование УУД  

Безошибочное выполнение 
упражнений, решение задач 
отдельными учениками, коллективом 
класса; безошибочные устные ответы; 
умение находить и исправлять ошибки, 
оказывать взаимопомощь 

Контрольный урок Проверка предметных 
ЗУНов, умений решать 
практические задачи,  

Результаты контрольной или 
самостоятельной работы 

Коррекционный 
урок 

Индивидуальная работа над 
допущенными ошибками 

Самостоятельное нахождение и 
исправление ошибок 

Комбинированный 
урок 

Решение задач, которые 
невозможно выполнить в 
рамках одного урока 

Запланированный результат 

Учебная экскурсия Непосредственное изучение 
явлений окружающего мира 

Применение ЗУНов при изучении 
явлений окружающего мира в 
реальных жизненных ситуациях; 
творческое оформление отчетов 

Урок решения Практическая Использование средств учебного курса 



  

практических, 
проектных задач 

направленность изучения 
теоретических положений 

в целях изучения окружающего мира 

 
 

Приложение 2 
Дидактические задачи урока 

Основные дидактические (обучающие) 
задачи урока 

Содержание наблюдения 

Обеспечение осознания и усвоения 
понятий, законов, правил, алгоритмов, 
закономерностей 
Усвоение = понимание + запоминание  
Правильное воспроизведение 

1.Методы и приемы предъявления нового 
материала школьникам. 
2.Формы организации учебной деятельности 
3. Методы и приемы оказания индивидуальной 
помощи учащимся, затрудняющимся в устном 
воспроизведении терминов, правил, 
алгоритмов и т.д. 

Формирований умений применения 
теоретических положений в условиях 
решения учебных задач 
Овладение = усвоение + применение 
ЗУНов в условиях решения учебных задач 

1.Методы и формы организации 
самостоятельной учебной деятельности 
школьников. 
2.Методы и приемы оказания индивидуальной 
помощи учащимся, испытывающим трудности 
при решении учебных задач со стороны 
учителя и одноклассников 

Формирование УУД в условиях решения 
учебных задач (познавательная 
деятельность, речевая деятельность и 
работа с источником информации, 
организационная деятельность) 
Овладение = усвоение + применение УУД 
в условиях решения учебных задач 

1.Приемы обучения учащихся работе с 
источниками информации 
2.Формы организации учебной деятельности 
школьников (фронтальная, парная, парная, 
групповая) 
3.Приемы индивидуальной помощи учащимся 
со стороны учителя и одноклассников 
(непосредственные и опосредованные с 
помощью пособий) 

Формирование УУД в условиях решения 
практических задач 
Овладение = усвоение УУД + применение 
ЗУНов в условиях решения практических 
задач 

Приемы использования средств учебного 
предмета в целях изучения окружающего мира 

Повторение (обобщение или 
систематизация) ЗУНов, УУД 

1.Объем содержания обобщения и 
систематизации (отдельные темы, глава, и т.д.) 
2.Методы повторения (обобщение, 
систематизация) 

Контроль за степенью усвоения ЗУНов Результаты вы выполнения контрольных работ 
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Организационные формы обучения 



  

 

Формы обучения Приемы обучения Содержание наблюдения 

Фронтальная форма 
обучения 

Словесная и наглядная 
передача учебной 
информации одновременно 
всем учащимся, обмен 
информацией между 
учителем и детьми 

Произвольное внимание 
учащихся в процессе 
объяснения учителя, 
фронтального опроса; 
корректирующая 
информация со стороны 
учителя, правильные ответы 
детей 

Групповая (парная) форма 
обучения; группы сменного 
состава 

Организация парной работы 
или выполнение 
дифференцированных 
заданий группой 
школьников (с помощью 
учебника, карточек, 
классной доски) 

Учебное сотрудничество 
(умение договариваться, 
распределять работу, 
оценивать свой вклад в 
результат общей 
деятельности); 
соревнование между 
группами 

Индивидуальная форма 
обучения 

Работа с учебником, 
выполнение 
самостоятельных или 
контрольных заданий, 
устный ответ у доски, 
индивидуальное сообщение 
новой для класса 
информации (доклад) 

Степень самостоятельности 
при работе с учебником, 
при выполнении 
самостоятельных работ, при 
устном сообщении; 
результативность 
индивидуальной помощи со 
стороны учителя или 
учащихся; опосредованное 
оказание индивидуальной 
помощи через источники 
информации 

Коллективная форма 
организации обучения 

Частичная или полная 
передача организации 
учебного занятия учащимся 
класса 

Создание условий, при 
которых учащиеся 
самостоятельно организуют 
и проводят фрагменты 
уроков или весь урок 

 
Приложение 4 

Основные этапы урока 
 

Основные этапы урока, 
воспроизводящего целостный 

учебный процесс 

Наблюдаемые приемы обучения и учения  

Организационный момент Приветствие учителя, подготовка рабочих мест 

Постановка цели урока в начале 
или в процессе урока 

Формулировка цели учителем или детьми и способы 
фиксации цели урока. Приемы обучения, 



  

демонстрирующие недостаточность имеющихся 
знаний, несформированность УУД 
Приемы формирования УУД, ИКТ-компетентности 

Актуализация знаний УУД в 
начале урока или в процессе его по 
мере необходимости 

Приемы повторения системы опорных понятий или 
ранее усвоенных учебных действий, необходимых и 
достаточных для восприятия нового материала 
школьниками.  
Приемы формирования УУД, ИКТ-компетентности 

Первичное восприятие и усвоение 
нового теоретического учебного 
материала (правил, понятий, 
алгоритмов…) 

Приемы привлечения внимания детей к принципиально 
новым сведениям, приемы первичного закрепления 
(выражаются в речи детей) 
Приемы формирования УУД, ИКТ-компетентности 

Применение теоретических 
положений в условиях выполнения 
упражнений и решения задач 

Воспроизведение учащимися способов решений задач, 
выполнение упражнений по образцу, применение 
грамматических правил при написании слов, 
предложений 
Приемы формирования УУД, ИКТ-компетентности. 

Самостоятельное творческое 
использование сформированных 
умений и навыков 

Решение учебных задач повышенной трудности или 
практических задач 
Приемы формирования УУД, ИКТ-компетентности. 

Динамическая пауза Основные приемы динамической паузы 

Обобщение усвоенного и 
включение его в систему ранее 
усвоенных ЗУНов и УУД 

Использование нового содержания совместно с ранее 
изученным в условиях фронтального опроса, беседы, 
при решении задач и выполнении упражнений 
Приемы формирования УУД, ИКТ-компетентности 

Рефлексия деятельности Подведение итогов совместной и индивидуальной 
деятельности учеников (новое содержание, изученное 
на уроке и оценка личного вклада в совместную 
учебную деятельность), достижение поставленной цели 
Приемы формирования УУД, ИКТ-компетентности 

Контроль за процессом и 
результатом учебной деятельности 
школьников 

Обучение способам контроля и самооценки 
деятельности. Умение учащихся самостоятельно 
находить и исправлять ошибки, определять степень 
успешности 
Проявляется в устных высказываниях детей и в 
результатах письменных работ. 
Приемы формирования УУД, ИКТ-компетентности 

 



  

Приложение 5 
Виды универсальных учебных действий 

 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 
коммуникативный. 
 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 
отвечать; 
• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор. 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 
оценки 
этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные учебные действия 
включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 
решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме; 



  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-
делового стилей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 
символические действия: 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая);  
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 
Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 
явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка, современных средств коммуникации 
 

Системно-деятельностный подход 
Ст. 5 ФГОС ООО 

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 
 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  
 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 



  

системе образования;  
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  
 

Системно-деятельностный подход 
предполагает 

Обязательные  
этапы урока 

 наличие у детей познавательного мотива 
(желания узнать, открыть, научиться); 

Мотивация 

 наличие у детей конкретной учебной цели; Целеполагание 
 планирование учащимися способов достижения 

намеченной цели; 
Планирование 

 формирование у школьников умения 
контролировать свои действия - как после их 
завершения, так и по ходу; 

Самоконтроль, 
взаимоконтроль 

 оценку учащимися своей деятельности по её 
результатам. 

Рефлексия 

 
Системно-деятельностный подход базируется на обеспечении соответствия 

учебной деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным  особенностям 
 
 

 
Основной результат образования рассматривается на основе системно-

деятельностного подхода как достижение учащимися новых уровней развития на основе 
освоения ими как универсальных способов действий, так и способов, специфических для 
изучаемых предметов. 

Системно-деятельностный предполагает следующую последовательность шагов на 
уроке: 

1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. Этот этап предполагает 
осознанное вхождение учащегося в пространство учебной деятельности на уроке. На 
данном этапе организуется положительное самоопределение ученика к деятельности на 
уроке, а именно: 1) создаются условия для возникновения внутренней потребности 
включения в деятельность («хочу») 2) выделяется содержательная область («могу») 
2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в пробном 
действии. Данный этап предполагает подготовку мышления детей к проектированной 
деятельности, организуется подготовка и мотивация учащихся к надлежащему 
самостоятельному выполнению пробного учебного действия: 1) актуализацию знаний, 



  

умений и навыков, достаточных для построения нового способа действий 2) тренировку 
соответствующих мыслительных операций. В завершении этапа создается затруднение в 
индивидуальной деятельности учащимися, которое фиксируется ими самими. 
3. Выявление места и причины затруднения. На данном этапе учитель организует 
выявление учащимися места и причины затруднения: 1) организовывается восстановление 
выполненных операций и фиксация места, шага, где возникло затруднение 2) выявление 
причины затруднения: каких конкретно знаний, умений не хватает для решения исходной 
задачи такого класса или типа. 
4. Построение проекта выхода из затруднения («открытие детьми нового знания). На 
данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих учебных 
действий: 1) ставят цель, 2) строят план достижения цели, 3)предполагается выбор 
учащимися метода разрешения проблемной ситуации и на основе выбранного метода 
средств (алгоритмы модели, учебник) 4) построение плана достижения цели.  
5. Реализация построенного проекта. На данном этапе необходимо организовать:1) 
решение исходной задачи (обсуждаются различные варианты, предложенные учащимися, 
и выбирается оптимальный вариант, который фиксируется в языке вербально и знаково; 2) 
зафиксировать преодоление затруднения; 3) уточнение характера нового знания. 
6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. Организовать 
усвоение детьми нового способа действий при решении типовых задач с их 
проговариванием во внешней речи (фронтально, в парах или группах). 
7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. Организовать 
самостоятельное выполнение учащимися задания на новый способ действия, организовать 
самопроверку на основе сопоставления с эталоном. Эмоциональная направленность 
данного этапа состоит в организации, по возможности, для каждого ученика ситуации 
успеха, мотивирующей его к включению в дальнейшую познавательную деятельность. 
8. Включение в систему знаний и повторение. Организовать выявление границ 
применения нового знания, повторение учебного содержания, необходимого для 
обеспечения содержательной непрерывности. 
9. Рефлексия учебной деятельности. Организовать оценивание учащимися собственной 
деятельности, организовать фиксацию неразрешённых затруднений на уроке как 
направления будущей учебной деятельности, организовать обсуждение и запись 
домашнего задания.  

 
(http://www.sch2000.ru/deyatelnostniy/  

Технология деятельностного метода Л.Г. Петерсон) 
 

Типы урока при введении ФГОС ООО 
 

Тип урока Целевое назначение Результативность обучения 
Урок 

первичного 
предъявления 
новых знаний. 

Первичное усвоение 
новых предметных знаний, 
умений, навыков. 

Воспроизведение своими словами 
правил, понятий, алгоритмов, выполнение 
действий по образцу, алгоритму. 

Урок 
формирования 
первоначальных 
предметных 
навыков, 
овладения 
предметными 
умениями. 

Применение 
усваиваемых знаний или 
способов учебных действий 
в условиях решения учебных 
задач (заданий). 

Правильное воспроизведение 
образцов выполнения заданий, 
безошибочное применение алгоритмов и 
правил при решении учебных задач. 

Урок Применение Самостоятельное решение задач 



  

применения 
предметных 
знаний, умений, 
навыков. 

предметных знаний, умений, 
навыков в условиях решения 
учебных задач повышенной 
сложности. 

(выполнение упражнений) повышенной 
сложности отдельными учениками или 
коллективом класса. 

Урок 
обобщения и 
систематизации 
предметных 
знаний, умений, 
навыков. 

Систематизация 
предметных знаний, умений, 
навыков, универсальных 
учебных действий (решение 
предметных задач). 

Умение сформулировать 
обобщенный вывод, уровень 
сформированности универсальных 
учебных действий. 

Урок 
повторения 
предметных 
знаний, умений, 
навыков. 

Закрепление 
предметных знаний, умений, 
навыков, формирование 
универсальных учебных 
действий. 

Безошибочное выполнение 
упражнений, решение задач отдельными 
учениками, коллективом класса; 
безошибочные устные ответы; умение 
находить и исправлять ошибки, оказывать 
взаимопомощь. 

Контрольн
ый урок. 

Проверка предметных 
знаний, умений, навыков, 
умений решать практические 
задачи. 

Результаты контрольной или 
самостоятельной работы. 

Коррекцио
нный урок. 

Индивидуальная 
работа над допущенными 
ошибками. 

Самостоятельное нахождение и 
исправление ошибок. 

Комбиниро
ванный урок. 

Решение задач, 
которые невозможно 
выполнить в рамках одного 
урока. 

Запланированный результат. 

Учебная 
экскурсия. 

Непосредственное 
изучение явлений 
окружающего мира. 

Применение знаний, умений, 
навыков при изучении явлений 
окружающего мира в реальных жизненных 
ситуациях; творческое оформление 
отчетов. 

0 
Урок 

решения 
практических, 
проектных задач. 

Практическая 
направленность изучения 
теоретических положений. 

Использование средств учебного 
курса в целях изучения окружающего 
мира. 

Структура урока с применением технологии деятельностного подхода 
Структура уроков введения нового знания имеет следующий вид: 
1.Самоопределение к деятельности (орг. момент). 

Цель: включение учащихся в деятельность на личностно — значимом уровне. 
«Хочу, потому что могу». 
На данном этапе я организовываю положительное самоопределение ученика к 
деятельности на уроке. 
Данный этап длится 1-2 минуты и включает в себя следующие приемы: 
в начале урока высказываю добрые пожелания детям; предлагаю пожелать друг другу 
удачи (хлопки в ладони друг другу с соседом по парте и т.д.); 
предлагаю детям подумать, что пригодится для успешной работы на уроке; девиз, эпиграф 
(«С малой удачи начинается большой успех»); 
В результате у учащихся возникает положительная эмоциональная направленность. 
2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности. 
Цель: повторение изученного материала, необходимого для «открытия нового знания», и 
выявление затруднений в индивидуальной деятельности каждого учащегося. 



  

Данный этап длится 4-5 мин и предполагает, во-первых, подготовку мышления детей к 
проектировочной деятельности: 
1) актуализацию знаний, умений и навыков, достаточных для построения нового способа 
действий; 
2) тренировку соответствующих мыслительных операций. В завершение этапа создается 
затруднение в индивидуальной деятельности учащихся, которое фиксируется ими самими. 
Этап подразумевает возникновение проблемной ситуации. 
3. Постановка учебной задачи. 
Цель: обсуждение затруднений («Почему возникли затруднения?», «Чего мы еще не 
знаем?»); проговаривание цели урока в виде вопроса, на который предстоит ответить, или 
в виде темы урока. 
 Данный этап длится 4-5 мин. Учащиеся соотносят свои действия с используемым 
способом действий (алгоритмом, понятием и т.д.) 
Организовываю коммуникативную деятельность учеников по исследованию возникшей 
проблемной ситуации в форме эвристической беседы. Завершение этапа было связано с 
постановкой цели и формулировкой (или уточнением) темы урока. 
Использую методы постановки учебной задачи: побуждающий  диалог от проблемной 
ситуации, подводящий к теме диалог. 
4. Построение проекта выхода из затруднения (“открытие” детьми нового знания).(7-8 
мин.) 
Цель: решение УЗ (устная задача) и обсуждение проекта ее решения. 
На данном этапе предполагается выбор учащимися метода разрешения проблемной 
ситуации, и на основе выбранного метода выдвижение и проверка ими гипотез. 
Организовываю коллективную деятельность детей в форме мозгового штурма 
(подводящий диалог, побуждающий диалог и т.д.). 
Способы: диалог, групповая или парная работа; 
Методы: побуждающий к гипотезам диалог, подводящий к открытию знания диалог, 
подводящий без проблемы диалог. 
1. Реализация построенного проекта. 
На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта: обсуждаются 
различные варианты, предложенные учащимися, и выбирается оптимальный вариант, 
который фиксируется в языке вербально и знаково. Построенный способ действий 
используется для решения исходной задачи, вызвавшей затруднение. В завершение 
уточняется общий характер нового знания и фиксируется преодоление возникшего ранее 
затруднения. 
6. Первичное закрепление во внешней речи.(4-5 мин.) 
Цель: проговаривание нового знания, запись в виде опорного сигнала. 
Учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия решают типовые задания на новый 
способ действий с проговариванием установленного алгоритма во внешней речи. 
7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. (4-5мин.) 
Цель: каждый для себя должен сделать вывод о том, что он уже умеет. 
При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: учащиеся 
самостоятельно выполняют задания на применение нового способа действий, 
осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивают с образцом, и сами оценивают ее. 
Эмоциональная направленность этапа состоит в организации ситуации успеха, 
способствующей включению учащихся в дальнейшую познавательную деятельность. 
8. Включение в систему знаний и повторение. (7-8 мин.) 
На данном этапе новое знание включалось в систему знаний. При необходимости 
выполнялись задания на тренировку ранее изученных алгоритмов и подготовку введения 
нового знания на последующих уроках. 
9. Рефлексия деятельности (итог урока). 
Цель: осознание учащимися своей УД (учебной деятельности), самооценка результатов 



  

деятельности своей и всего класса. 
Вопросы: 
Какую задачу ставили? Удалось решить поставленную задачу? 
Какие получили результаты? Где можно применить новое знание? 
Что на уроке у вас хорошо получалось? Над чем еще надо поработать? 

Анкета на оценку разработанного урока 
 

Уважаемые коллеги, 
в этой анкете используется 3-х балльная шкала оценки этапов разработанного урока в 

логике системно-деятельностного подхода. 
 

1 балл – не соответствует, почему? 
2 балла – соответствует не в полной мере, почему? 
3 балла – соответствует, почему? 
 
Поставьте выбранный Вами балл в таблицу и поясните свой выбор. 
 
 

Этап урока Б
алл 

(1,2,3) 

Комментарии 

Мотивация   
 
 
 

Целеполагание   
 
 
 

Планирование   
 
 
 

Самооценка и 
самоконтроль 

  
 
 
 

Рефлексия   
 
 
 

 
 

Педагогическое проектирование урока -  
деятельность по предварительной разработке системы взаимодействия учителя и 

учащихся, направленного на освоение (овладение)  учебным материалом в соответствии с 
поставленной целью. 

Осуществляется в три последовательных этапа: 
 Моделирование 
 Проектирование 
 Конструирование 



  

Моделирование урока – это процесс определения основных его параметров. Оно 
включает в себя: 

- выбор концепции или технологической идеи, определяющей мировоззренческое 
поле урока; 

-  постановку цели урока; 
- определение типа и вида урока. 
Проектирование урока – разработка способов, с помощью которых будет 

достигаться поставленная цель. На этом этапе создается педагогическая структура, 
каждый компонент которой как бы материализует модель как исходный образ урока. На 
этом этапе осуществляется подбор материала, который на следующем этапе буде 
превращаться в технологию. 

Конструирование урока – создание технологии обучения учащихся как процесса 
освоения ими учебного материала. Технология урока и есть сама система взаимодействия 
учителя и учащихся, направленная на овладение ими учебным материалом согласно 
поставленной цели.  

Этот процесс педагогического проектирования урока имеет свои ограничители в 
виде принципов  проектирования: 

 принцип достаточной  полноты охвата проектируемого объекта; 
 принцип системного единства всех этапов и форм проектирования урока; 
 принцип человеческих приоритетов; 
 принцип саморазвития педагогического процесса урока; 
 принцип доступности проектирования и проектов. 

 
Технология обучения на основе кейс-метода 

 
Часть I. «Как составить кейс?» 
Дурак учится на ошибках, а умный на кейсах  
«Полина Андреевна работала на кафедре педагогики доцентом, хотя стаж работы в 

вузе она имела небольшой, всего 7 лет, но была опытным, как говорят в народе 
уважаемым преподавателем. Старательная и трудолюбивая, она весьма кропотливо, 
готовилась к занятиям, писала новые лекции, экспериментировала на семинарских 
занятиях. Если узнавала что-то новое смело внедряла в учебный процесс, так в прошлом 
году она закончила курсы «Адаптация ТРКМ /для тех, кто не был на этих курсах – 
технология развития критического мышления/ в высшей школе» и сразу же стала 
использовать приемы ТКРМ на практических занятиях. Правда, когда она пыталась 
внедрить метод «Портфолио» у нее возник конфликт с одной студенткой. Студентку звали 
Анна, она приехала из Бреста, была весьма умна и принципиальна, и не хотела собирать 
материалы для «Портфолио», говорила, что все записывает в тетради и ее это устраивает, 
и что учится для себя и не хочет выставлять свои работы на показ, и вообще у нее нет 
денег на папку и файлы, ей негде распечатывать материалы и т.п. Конфликт сам сошел на 
нет, справедливости ради надо сказать, что у Анны к концу учебного года появился 
«Портфолио» и был одним из лучших. «Из этой студентки будет толк,- думала Полина 
Андреевна после зачета, - что- то есть в этих дерзких и неуступчивых студентах, жажда 
жизни, энергия, стремление к свободе…» 

Неожиданно Полине Андреевне предложили вести новый курс для магистров, 
получающих дополнительную квалификация «Преподаватель высшей школы» Курс 
назывался «Традиционные и инновационные технологии преподавания в высшей школе» 
Программа бала разработана другой, талантливой преподавательницей, ее коллегой, 
которая поступила в докторантуру, и курс остался бесхозным. Ряд тем для Полины 
Андреевны не вызывал трудностей, но вот что такое кейс-метод она ничего не знала. Одна 
неделя сменяла другую, до библиотеки было не дойти, а «незнакомая тема» 
приближалась. Ничего думала Полина что-нибудь найду в Интернет. И тут весьма кстати 



  

на кафедре был объявлен семинар «Обучение методом ситуаций или прецедентов». 
Семинар был хорошим, выдали много печатных материалов о том, как разрабатывать 
профессиональные задачи и примеры самих задач. /Эти задачи представлены, в 
приложении №1/ Задачи Полине Андреевне понравились, но вот понравятся ли они 
студентам, в этом она не была уверена. Интуитивно она чувствовала, что студентам 
нужно что-то иное, более жизненное, более искреннее, более… «за душу берущее». В 
который раз подумала Полина Андреевна, - «Как трудно сегодня преподавать педагогику, 
как трудно сделать так, чтобы твой предмет л-ю-б-и-л-и». 

…Ночью, накануне лекции, когда семья была накормлена, а дети уложены спать 
Полина вышла в Интернет в поисковую систему и к ее радости увидела большое 
количество ссылок по этой проблеме – 3 830. «Ура!- подумала она,- кажется, день 
заканчивается хорошо». Первая ссылка оказалась рекламой книги под названием 
«Российский менеджмент. Конкретные учебные ситуации». В книге содержалось 100 
ситуаций, но они были не доступны. Следующие ссылки – это тоже была реклама, но уже 
не книги, а курсов Международного фонда «Кейсы: написание и преподавание». На 
курсах преподавали ведущие эксперты международного класса. «Заманчиво,- подумала 
Полина,- вот бы поехать, так спишу-ка адрес, телефон, а вот и стоимость курсов 5200. 
Нет, это не для меня. Буду искать дальше. Ну не может быть, что бы не было хотя одной 
ситуации, так не бывает, в Интернете есть все». Она снова стала искать. Повезло. Найдена 
статья, из которой Полина узнала, что данный метод зародился в Гарварде в 1908 году, 
первоначально использовался для обучения юристов, а сегодня нет ни одной 
специальности, где бы не использовались кейсы. Рядовой студент Гарварда прорабатывает 
в 200-300 кейсов. Преподавателями разработаны тысячи ситуаций. Эх, в который раз 
подумала Полина, почему я до сих пор не закончила курсы английского языка, а ведь уже 
учила и делала успехи и выучила 1000 слов и даже умудрилась получить сертификат 1–го 
уровня. Так бы я поискала ситуации на английском языке и перевела, как все подряд 
переводят ее коллеги, которые закончили иняз и теперь слывут весьма продвинутыми 
педагогами, ведь всякий раз они приносят на кафедру что-либо новенькое переводное. 
Полина Андреевна не сдавалась, она перешерстила все поисковые системы и нашла три 
неплохие статьи: «Источники кейсов», «Кейс и кейс-метод: процесс написания кейсов», 
«Виды кейсов» /приложение №2/.  

Всю ночь Полина Андреевна писала лекцию, ведь завтра она должна была научить 
магистров составлять кейсы. /приложение №3/. 4 утра. «Неплохо-подумала Полина 
Андреевна, - еще можно поспать». 

На следующий день, со знанием дела, Полина Андреевна причитала магистрам 
лекцию по данной проблеме, и дала им задание к зачету составить по кейсу. У некоторых 
получились хорошие кейсы, которые Полина Андреевна использует при преподавании. 
/Приложение №4/.  

Одно лишь тревожит Полину, до сих пор она сама не придумала ни одного кейса». 
Задания: 

1. Чем отличается кейс от задачи? 
2. Какие виды кейсов бывают? 
3. Что может выступать источником для написания кейса? 
4. Как правильно написать кейс? 
5. Разработайте идею кейса и выразите ее в виде наброска. 

Приложение № 1 
Задачный подход в преподавании. 
1Обобщенная формулировка задачи  
Современному обществу требуются инициативные, творческие люди, способные 

брать ответственность на себя за происходящее вокруг. Воспитать такого человека, можно 
только в том случае, если опыт проявления инициативы в решении посильных для 
конкретного возраста проблем развивать с детских лет. Наблюдения показывают, что 



  

сегодняшние школьники в большей степени заняты учебной деятельностью, озабочены 
собственными интересами. Возникает вопрос, как побудить школьника проявлять 
созидательную инициативу в социально-значимой деятельности?  

2. Ключевое задание.  
Дайте описание организуемого Вами в течение определенного времени (по Вашему 

усмотрению) педагогического процесса, направленного на побуждение школьников к 
проявлению созидательной инициативы в социально-значимой деятельности. 

3. Контекст решения задачи. 
Вы являетесь классным руководителем 5 класса. В классе 25 человек, 15 

мальчиков, 10 девочек. По словам учительницы начальной школы, дети в основном из 
материально обеспеченных семей. Очень болеют за свои оценки, хотя в классе есть 
слабоуспевающие. Большинство детей эгоистичны, привыкли думать прежде всего о себе. 
Многие школьники занимаются дополнительным образованием в кружках 
художественно-эстетической и спортивной направленности и поэтому после уроков, как 
правило, сразу уходят из школы. Опыта общественной деятельности в начальной школе 
дети фактически не приобрели. Более того, есть несколько родителей, которые против 
того, чтобы дети участвовали даже в самообслуживании. Большинство родителей заняты 
на работе, хотя есть несколько мам-домохозяек. Однако они заботятся только о своих 
детях. Школа находится в центральном районе города. На её территории есть 
пришкольный участок, однако в последнее время он в запустении. Недалеко от школы 
находится детский дом и клуб по месту жительства. 

4. Задания, которые приведут к решению (к «продукту»):  
 Определите, опираясь на какое теоретическое знание, вы сможете решить 

поставленную задачу. 
 Соберите информацию о том, как решают эту задачу педагоги в современной 

практике работы со школьниками этой возрастной группы. 
 Продумайте свои возможные действия на каждом этапе педагогического процесса, 

которые будут способствовать побуждению школьников к проявлению 
созидательной инициативы в социально-значимой деятельности.  

 Спрогнозируйте возможную реакцию на Ваши действия всех участников 
организуемого Вами педагогического процесса.  

 Обсудите возможный вариант решения поставленной задачи со своими 
однокурсниками. Особое внимание обратите при этом на контекст её решения, 
соблюдение прав участников образовательного процесса.  

 Оформите окончательный вариант решения задачи и представьте его студенческой 
группе. 
5. Контекст предложенной задачи в реальной жизни.  
Если у Вас есть возможность, обратитесь к педагогу, который является классным 

руководителем, и ставит перед собой задачу побуждения школьников к проявлению 
созидательной инициативы в социально-значимой деятельности. Опишите контекст 
реальной ситуации в конкретном классе. Решите эту задачу с учетом нового контекста. 

Методическая подсказка студенту 
1. Внимательно прочитайте текст задачи. Осмыслите (уясните) для себя её 

содержание. 
2. Выделите, какую профессиональную задачу требуется решить (напр., развитие 

учебной самостоятельности у младших школьников, пробуждение интереса к 
созидательной деятельности у подростков, выявление мнения родителей об укладе 
школьной жизни и т.д.). 

3. Обратите внимание на то, в виде какого «продукта», необходимо представить 
решение поставленной профессиональной задачи (напр., текст программы, 
конспект урока, описание стратегии поведения, методическая разработка, 
выступление и др.) 



  

4. Проанализируйте данные в тексте задачи условия как контекст школьной 
реальности, который необходимо учитывать при решении конкретной 
профессиональной задачи. 

5. Проанализируйте перечень заданий, выполнение которых позволит Вам решить 
задачу с точки зрения их достаточности для этого. Если необходимо, дополните 
данный перечень или составьте свой.  

6. Определите критерии оценки решения задачи или воспользуйтесь уже готовыми 
критериями (напр., предложенными преподавателем или составленными 
сокурсниками). 

7. Оцените свои возможности, свою профессиональную компетентность для решения 
данной задачи. Особое внимание обратите на то, насколько Вы владеете 
теоретической базой, необходимой для решения задачи. Если есть время, займитесь 
самообразованием, позволяющим преодолеть барьеры на пути решения задачи. 

8. Разработайте вариант решения задачи, опираясь на перечень заданий, данных 
преподавателем или собственный план действий.  

9. Обсудите достоинства и недостатки (плюсы и минусы) предлагаемого Вами 
решения задачи с сокурсниками с учётом критериев оценки. Если возможно, 
внесите коррективы в решение задачи. 

10. Оформите полученный «продукт» решения задачи на бумажном и /или 
электронном носителе. 

11. Представьте Ваш вариант решения перед студенческой группой или в 
микрогруппе.  

12. Прорефлексируйте процесс решения Вами конкретной профессиональной задачи 
педагога. Спланируйте работу по дальнейшему развитию своей профессиональной 
компетентности по решению данной группы задач. 
Методическая подсказка к рефлексии процесса решения профессиональной задачи 

педагога 
После решения профессиональной задачи педагога полезно проводить рефлексию 

процесса её решения. Это можно делать по-разному. Предлагаем один из вариантов, 
построенных на методике «незаконченное предложение». 

Для решения профессиональной задачи педагога Я: 
– определил такое информационное «поле» ее решения  
– познакомился со следующими источниками информации: , 
которые раскрывают такие основные аспекты знания, необходимые для решения 

задачи  
– заранее подобрал аргументы по дискуссионным вопросам  
– принял участие в обсуждении  
– решил задачу  
– представил её решение в виде следующего «продукта»  
– продемонстрировал достижения  
– столкнулся с такими трудностями  
– проявил инициативу и  
– сотрудничал с  
– с наибольшим интересом  
– с наименьшим интересом  
– в дальнейшем предполагаю  

Приложение № 2 
2.1. Источники кейсов. 
Речь идет о методе обучения, известном как кейс-метод (Case study) - метод 

анализа ситуаций. Суть его в том, что учащимся предлагают осмыслить реальную 
жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо 
практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который 



  

необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет 
однозначных решений.  

Как специфический метод обучения, применяется для решения свойственных ему 
образовательных задач. Основными проблемами кейс-метода являются технологизация и 
оптимизация, методологическое насыщение и применение в обучении различных типов и 
форм.  

Будучи интерактивным методом обучения, он завоевывает позитивное отношение 
со стороны студентов, которые видят в нем игру, обеспечивающую освоение 
теоретических положений и овладение практическим использованием материала. Не 
менее важно и то, что анализ ситуаций довольно сильно воздействует на 
профессионализацию студентов, способствует их взрослению, формирует интерес и 
позитивную мотивацию по отношению к учебе.  

Кейс-метод выступает как образ мышления преподавателя, его особая парадигма, 
позволяющая по-иному думать и действовать, обновить свой творческий потенциал. Здесь 
основными проблемами выступают широкая демократизация и модернизация учебного 
процесса, раскрепощение преподавателей, формирование у них прогрессивного стиля 
мышления, этики и мотивации педагогической деятельности.  

Кейс представляет собой некоторую ролевую систему. Под ролью понимают 
совокупность требований, предъявляемых к лицам, занимающим определенные 
социальные позиции. Высокая концентрация ролей в кейсе приводит к превращению 
кейс-метода в его крайнюю ролевую форму - игровой метод обучения, сочетающий в себе 
в себе игру с тонкой технологией интеллектуального развития и тотальной системой 
контроля. Действия в кейсе либо даются в описании, и тогда требуется их осмыслить 
(последствия, эффективность), либо они должны быть предложены в качестве способа 
разрешения проблемы. Но в любом случае выработка модели практического действия 
представляется эффективным средством формирования профессиональных качеств 
обучаемых. 

Кейс представляет собой результат отражательной деятельности преподавателя. 
Как интеллектуальный продукт он имеет свои источники. Схематически их можно 
отразить следующим образом:  

Тезис о том, что жизнь является источником кейсов вряд ли у кого вызывает 
сомнение. Заслуживает обсуждения лишь то, в какой степени она предопределяет 
содержание и форму кейса.  

Общественная жизнь во всем своём многообразии выступает источником сюжета, 
проблемы и фактологической базы кейса.  

Другим источником выступает образование. Оно определяет цели и задачи 
обучения и воспитания, интегрированные в кейс-метод другие методы обучения и 
воспитания.  

Наука – это третий источник кейса, как отражательного комплекса. Она задает две 
ключевые методологии, которые определяются аналитической деятельностью и 
системным подходом, а также множество других научных методов, которые 
интегрированы в кейс и процесс его анализа.  

Соотношение основных источников детерминации кейса может быть различным. 
На приведенной выше схеме это соотношение одинаково. Поэтому система 
предопределения представлена равносторонним треугольником. Это идеальный и 
довольно редкий случай равнозначности всех источников-детерминант. В реальной 
практике конструирования кейсов это встречается довольно редко. Чаще всего 
наблюдается доминирование одного из источников, которое при схематическом 
изображении можно представить величиной угла треугольника. При этом, чем тупее угол, 
тем больше влияние соответствующего источника. Острые углы соответственно отражают 
ситуацию минимального влияния источника.  



  

Данный подход может быть положен в основу классификации кейсов по степени 
воздействия их основных источников. Здесь можно выделить практические кейсы, 
которые отражают абсолютно реальные жизненные ситуации; обучающие кейсы, 
основной задачей которых выступает обучение; научно-исследовательские кейсы, 
ориентированные на осуществление исследовательской деятельности.  

Основная задача практического кейса заключается в том, чтобы детально и 
подробно отразить жизненную ситуацию. По сути дела этот кейс создает практическую, 
что называется «действующую» модель ситуации. При этом учебное назначение такого 
кейса может сводиться к тренингу обучаемых, закреплению знаний, умений и навыков 
поведения (принятия решений) в данной ситуации. Такие кейсы должны быть 
максимально наглядными и детальными. Главный его смысл сводится к познанию жизни 
и обретению способности к оптимальной деятельности.  

Хотя каждый кейс несет обучающую функцию, степень выраженности всех 
оттенков этой функции в различных кейсах различна. Поэтому кейс с доминированием 
обучающей функции отражает жизнь не один к одному.  

Во-первых, он отражает типовые ситуации, которые наиболее часты в жизни, и с 
которыми придется столкнуться специалисту в процессе своей профессиональной 
деятельности.  

Во-вторых, в обучающем кейсе на первом месте стоят учебные и воспитательные 
задачи, что предопределяет значительный элемент условности при отражении в нем 
жизни. Ситуация, проблема и сюжет здесь не реальные, практические, а такие, какими они 
могут быть в жизни. Они характеризуются искусственностью, «сборностью» из наиболее 
важных и правдивых жизненных деталей. Такой кейс мало дает для понимания 
конкретного фрагмента общества. Однако он обязательно формирует подход к такому 
фрагменту. Он позволяет видеть в ситуациях типичное и предопределяет способность 
анализировать ситуации посредством применения аналогии.  

Подобное же свойственно и для исследовательского кейса. Его основной смысл 
заключается в том, что он выступает моделью для получения нового знания о ситуации и 
поведения в ней. Такой кейс трудно применять в обучении обычных студентов, 
изучающих, например, типовой курс менеджмента. Обучающая функция его сводится к 
обучению навыкам научного исследования посредством применения метода 
моделирования. Строится этот кейс по принципам создания исследовательской модели. 
Поэтому применять его лучше всего не как метод общеобразовательного обучения, а как 
метод повышения квалификации, т.е. как метод переподготовки профессионалов. 
Доминирование исследовательской функции в нём позволяет довольно эффективно 
использовать его в научно-исследовательской деятельности.  

Выделенные выше источники кейса следует называть базовыми, или первичными, 
поскольку они определяют наиболее значимые факторы воздействия на кейсы. Вместе с 
тем можно выделить и вторичные источники формирования кейсов, которые носят 
производный характер от базовых источников.  

1. Художественная и публицистическая литература, которая может подсказывать 
идеи, а в ряде случаев определять сюжетную канву кейса. Великолепные кейсы можно 
создать на базе известных произведений классической художественной литературы. 
Например, на основе романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», который, в 
зависимости от подхода, к нему может быть эффективным средством изучения либо 
дисциплин криминалистического цикла, либо истории, либо психологии. Эффективное 
использование фрагментов из художественной литературы и публицистики, которые 
благодаря таланту их авторов могут не только украсить кейс, но и сделать его 
интересным, динамичным, хорошо усваиваемым. Фрагменты из публицистики, включение 
в кейс оперативной информации из СМИ значительно актуализирует кейс, повышает к 
нему интерес со стороны студентов. Применение художественной литературы и 



  

публицистики навязывает кейсу культурологическую функцию, стимулирует 
нравственное развитие личности.  

2. Нельзя недооценивать и значение местного материала. П. Шеремета и Г. 
Канищенко отмечают, что исходя из нашего опыта, наиболее насыщенное и интересное 
обсуждение кейсов о деятельности разных компаний происходит тогда, когда компания и 
ее продукция имеют определенное личное значение для студентов. Кейсы о компаниях 
«Филипс» и «Мацусита», «Кодак», «Саатчи» и много других обсуждаются с большим 
интересом, если среди студентов есть представители этих компаний. Кейс о компании 
«Самсунг» идет лучше всего тогда, если в группе есть люди, которые дома имеют товары, 
выработанные этой фирмой. Кейс о развитии лыжного туризма в Карпатах с наибольшим 
интересом дискутируется фанатами горных лыж. Если таких людей в группе нет, то кейсы 
воспринимаются как что-то далекое, непонятное, отстраненное от студентов.  

Вывод очевиден: критическая масса кейсов, которые используются в программах и 
курсах, может базироваться на местном материале. И в данном случае речь идет не о том, 
что кейсы должны освещать только опыт национальных предприятий. Имеются в виду те 
компании и те товары или услуги, которые присутствуют на национальном рынке в том 
или ином виде.  

Отечественные студенты чувствуют себя увереннее, если они хорошо знают среду 
и контекст, в котором происходят события, описанные в кейсах, им значительно тяжелее 
обсуждать американскую среду, поведение и мотивы американских или других 
иностранных потребителей. Преподаватель тоже чувствует себя увереннее, дирижируя 
обсуждением кейса, который базируется на местном материале, поскольку он лучшее 
знает и область, и самое предприятие. В конце концов, при обсуждении таких кейсов 
существует уникальная возможность пригласить руководителя предприятия.  

3. Научность и строгость кейсу придают статистические материалы, сведения о 
состоянии рынка, социально-экономические характеристики предприятия и т.п. При этом 
данные материалы могут играть роль непосредственного инструмента для диагностики 
ситуации, а могут выступать в качестве материала для расчета показателей, которые 
наиболее существенны для понимания ситуации. При использовании статистических 
материалов студенту необходимо осмыслить эти материалы, ответив на несколько 
вопросов: «Какую роль играют эти материалы в характеристике ситуации?», «Что в самих 
материалах непосредственно характеризует ситуацию?», «Как рассчитываются или 
выделяется эти характеристики?» и т.д. Статистические материалы размещают либо в 
самом тексте кейса, либо в приложении.  

4. Добротные материалы к кейсу можно получить посредством анализа научных 
статей, монографий и научных отчетов, посвященных той или иной проблеме. Если 
произведения публицистики и художественной литературы придают эмоциональную 
насыщенность и предметную осязаемость кейсу, то произведения науки придают ему 
большую строгость и корректность. Хорошая научная статья обычно характеризуется 
углубленным пониманием какого-либо вопроса, а научная монография дает системную, 
всестороннюю характеристику предмета исследования. Что касается научного отчета, то 
его особенностью является актуальность и новизна материала. Эти продукты науки далеко 
не всегда описывают и объясняют ситуацию. Поэтому они нуждаются в специальном 
осмыслении в аспекте ситуации. Наиболее интересные научные публикации могут 
выполнять в кейс-методе две функции: первая заключается в том, что научные 
публикации и их фрагменты могут выступить составляющими кейсов посредством 
включения в их ткань, а вторая - в том, что они могут быть включены в список 
литературы, необходимой для понимания кейса.  

5. Неисчерпаемым кладезем материала для кейсов является Интернет с его 
ресурсами. Этот источник отличается значительной масштабностью, гибкостью и 
оперативностью. Проблемы использования его ресурсов рассмотрены в специальном 
параграфе данной книги.  



  

Все источники информации для кейсов представляют собой продукты 
человеческой деятельности. В них проявляются интересы людей, их субъективизм, а 
порой ложь и заблуждения. Под заблуждением обычно понимается ложь, которая 
ошибочно принимается за истину. Возникает вопрос о том, можно ли использовать ложь и 
заблуждения при построении кейсов? Ответить однозначно на этот вопрос нельзя по 
многим причинам. С гносеологической точки зрения относительности знания каждый 
предыдущий этап в познании действительности содержит в себе заблуждения. С 
практической точки зрения ложь предопределяет неоптимальность деятельности, с 
педагогической точки зрения ложь должна быть исключена из преподаваемого знания. 
По-нашему мнению, в кейсе можно в ряде случаев использовать и ложные представления 
и заблуждения, которые создают препятствия при продвижении студентов к истине. 
Однако ложь недопустима в базовом знании кейса. И самое главное в том, что ложные 
представления и заблуждения обязательно должны быть разоблачены в процессе анализа 
кейса.  

Такой подход требует проверки на истинность всех материалов и источников 
кейса. Вот почему кейсологи тщательно проверяют и перепроверят информационную базу 
кейса, стараются добиваться максимального соответствия ситуации кейса ситуации 
реальной жизни. Это позволяет с большой уверенностью добиться достоверности кейса./ 
http://www.casemethod.ru/base1.php?tbl=artikel&id=5/ 

2.2. Какими бывают кейсы? 
 

название 
доминирующей 
функции кейса 

тип кейса характерис
тика функций 
кейса 

примеры: 

тренинг тренировочн
ый 

тренировка 
обучаемых 
навыков 
деятельности в 
изменяющихся 
ситуациях 

химия: тренировка 
практических навыков 
получать разный результат в 
химических реакциях в 
зависимости от разных 
условий; 

педагогика: учитывать 
поведение учеников разных 
познавательных стилей в 
учебно-воспитательном 
процессе. 

обучение обучающий овладение 
знаниями 
относительно 
динамичных 
развивающихся 
объектов 

анатомия: организм 
человека и животного; 

педагогика: 
профессиональный рост 
педагога. 

анализ аналитически
й 

выработка 
умений и навыков 
аналитической 
деятельности 

анализ явлений и 
объектов любой науки и 
практики 

исследова
ние 

исследовател
ьский 

получение 
нового знания 
относительно 

исследовательский 
проект 



  

развивающихся 
объектов 

системати
зация 

систематизир
ующий 

систематиз
ация 
ситуационного 
знания 

разнообразные 
статистические материалы, 

география: анализ 
средних температур за 
определенный период 
времени в каком-либо 
регионе. 

прогнози
рование 

прогностичес
кий 

получение 
сведений о 
развитии данной 
системы 

прогноз событий, 
литература: 
прогноз развития 

событий в литературном 
произведении, 

экология: возможные 
последствия решения 
экологических проблем. 

 
2.3.Кейс и кейс-метод: процесс написания кейса 
Каждому преподавателю, практикующему кейс-метод, рано или поздно приходится 

искать ответ на непростой вопрос: “Продолжать использовать на занятиях кейсы, 
написанные другими, или попытаться самому написать кейс?” Сегодня этот далеко не 
праздный вопрос задают себе многие российские преподаватели. 

Как показывает практика, жизнь кейса коротка. В среднем кейс-материал можно 
активно использовать 2-3 года. Более того, в последние годы скорость старения кейсов 
имеет устойчивую тенденцию к росту. Этот процесс, происходящий независимо от воли и 
желания преподавателя, не может не вызывать беспокойства. В качестве комментария 
необходимо отметить: безусловно, существуют так называемые классические кейсы, 
которые проходят проверку временем уже в течение 20-30 лет и по-прежнему вызывают 
интерес у студентов. Без сомнения это “золотой фонд” кейс-метода, но, к сожалению, 
классические кейсы — это небольшие по объему и очень простые ситуации, которые 
можно использовать исключительно в начале курса. В то время как технология кейс-
метода требует постоянного усложнения рассматриваемых ситуаций. Более того, 
современность и актуальность ситуаций, описанных в кейсе, — не единственное условие 
его успеха в студенческой аудитории. Практика показала, что российские студенты 
отдают предпочтение кейсам, написанным на основе реальных ситуаций российской 
бизнес-практики и, как правило, первые симптомы старения или неактуальности кейс-
материала — отсутствие студенческого интереса к рассматриваемой проблеме. 

Все вышесказанное свидетельствует об актуальности и важности темы, вынесенной 
в заголовок статьи. Сразу хотелось бы оговориться: российская школа кейс-метода пока 
не накопила опыта, достаточного для анализа и обобщения, поэтому предложенный 
материал, как и весь предыдущий, базируется на практике наших западных коллег. 

В современной практике написания кейсов, кстати, чрезвычайно часто 
используется термин “составление кейсов”, что не совсем точно отражает суть процесса, 
пестрит огромным разнообразием способов, техник, технологий, методов, приемов и 
подходов. Однако до сих пор никому не удалось категорично заявить: “Этот способ, эта 
техника или этот подход лучший!” И это вполне объяснимо. На наш взгляд, сделать такое 
заявление просто невозможно, поскольку и подобное и любое аналогичное утверждение 
было бы безосновательно. Не случайно среди огромного количества материалов, 
посвященных кейс-методу, практически полностью отсутствуют фундаментальные 



  

работы, освещающие технологию написания кейсов. Существующие же работы подчас 
крайне противоречивы и вероятно отражают субъективные проблемы их авторов, 
связанные с работой над кейс-материалом. Сказанное наглядно иллюстрируют 
чрезвычайно известные разработки в области технологии написания кейсов, авторство 
одной из которых принадлежит М. Мюнтеру, а второй — М. Линдерсу и Дж. Эрскину. 

М. Мюнтер предлагает трехступенчатый процесс работы над кейсом. 
Ступень 1. Предписание. Результатом данной ступени должна стать разработка 

идеи будущего кейса. Авторы наиболее удачных кейсов утверждают: если перед началом 
работы не определена идея будущего кейса, риск напрасно потратить время чрезвычайно 
велик. Безусловно, в процессе работы над материалом идея может претерпеть некую 
трансформацию, что вполне допустимо. Но начинать работу над кейсом без наброска его 
основной идеи, значит, заведомо обрекать себя на неудачу! 

Ступень 2. Набросок. Согласно М. Мюнтеру, основная идея второй ступени 
процесса работы над материалом будущего кейса — полный отказ от редактирования 
первого варианта текста. Как утверждает М. Мюнтер, не нужно опасаться, если вы в 
процессе работы над наброском не можете найти нужное слово, — оставьте пустое место; 
если не можете сделать выбор между синонимами, — напишите оба; вам кажется, что 
написанная вами фраза не мелодична и тяжеловата, — оставьте как есть и продолжайте 
работать дальше, но при этом делайте на полях (которые для удобства всегда должны 
быть большими) пометки с тем, чтобы вернуться к ним позже. 

Ступень 3. Редактирование. М. Мюнтер утверждает, что не стоит проводить 
тщательное редактирование всего текста сразу. Вместо этого необходимо 
проанализировать основные ключевые моменты кейса с тем, чтобы решить, что можно 
оставить без изменения, что необходимо доработать, а что и вовсе убрать. Для облегчения 
работы на этой ступени М. Мюнтер предлагает автору будущего кейса ответить на 
следующие вопросы: “Удачно ли представлена информация в кейсе?”, “В 
соответствующем ли стиле написан кейс?”, “Убедительна ли структура кейса?”, 
“Соответствует ли управленческая проблема, поставленная в кейсе, вашей компетенции?”, 
“Соответствует ли содержание текста основной идее кейса?”. Только после 
утвердительных ответов на все вопросы М. Мюнтер советует приступать к 
окончательному редактированию текста кейса. 

Не меньший практический интерес представляют советы М. Мюнтера, данные им в 
дополнение к трехступенчатой модели процесса работы над материалом будущего кейса. 
Приведем лишь наиболее значимые из них. 

1. Разделяйте во времени процесс обдумывания идей и реализации их на бумаге. 
Ясное мышление и доступное изложение взаимосвязаны, но не тождественны. 
Излагайте свои мысли доступно для читателя, а не просто записывайте, их в той 
последовательности, в которой они к вам приходят.  

2. Никогда не приступайте к написанию полного текста будущего кейса не сделав 
предварительный набросок. Приведите в порядок свои идеи и мысли перед тем, как 
начнете излагать их в предложениях и параграфах.  

3. Разделяйте процессы работы над наброском и редактирования. Работая над 
наброском, дайте волю своей фантазии. Не думайте о деталях, к их уточнению 
можно вернуться позже.  

4. Будьте готовы к повторному обдумыванию текста будущего кейса.  
В дополнение к советам М. Мюнтера полезно привести не менее интересные, с 

практической точки зрения, рекомендации М. Норфи, считающей, что секрет удачи 
будущего кейса в его простоте и прямоте. Понятные и простые слова, фразы, 
предложения, считает она, помогают избежать, во-первых, неоднозначности толкования 
представленного материала и, во-вторых, алогичности его изложения. Вот лишь 
некоторые из советов М. Норфи. 



  

1. Выбирайте только понятные слова. При выборе слов следует помнить разницу 
между трактовкой слова в словаре и теми ассоциациями, которые оно вызывает. 
Некоторые слова несут негативные ассоциации, другие — позитивные, третьи — 
нейтральные. 

2. Используйте больше простых слов. Для облегчения восприятия ситуации, 
изложенной в кейсе, необходимо использовать простые, обиходные слова, которые, к 
тому же, как правило, являются короткими, — и это еще одно их преимущество. 

3. Будьте точны в выборе слов. Автор кейса должен быть чрезвычайно точен в 
выборе слов с тем, чтобы читателю не пришлось что-либо додумывать самому. Как можно 
чаще используйте имена собственные, даты и количественные показатели. 

4. Избегайте профессионального жаргона. Безусловно, специальные термины 
позволяют точно и ясно выражать мысли, не прибегая к излишним объяснениям. Вместе с 
тем необходимо помнить простую истину: сверхзадача любого автора — упростить 
сложную фразу, а не усложнить простую. Поэтому используйте общепризнанные научные 
термины, но избегайте жаргонизмов. 

5. Составляйте простые предложения. Секрет составления простых и ясных 
предложений заключается не только в выборе простых и понятных слов, но и в 
правильном использовании правил синтаксиса и пунктуации. Не побежит сомнению тот 
факт, что правила грамматики, синтаксиса и пунктуации позволяют упростить процесс 
общения автора с читателем. 

6. Формируйте четкие параграфы. Правильно образованные параграфы 
помогают читателю проследить за ходом развития ваших мыслей, создавая стройность и 
ясность изложения материала. В этой связи уместно привести некоторые рекомендации, 
которые без сомнения будут полезны не только начинающим, но и опытным авторам. 

• При переходе к новой идее или проблеме создавайте новый параграф. Параграфы 
служат четкому обрамлению идеи. Начиная новый параграф, автор дает понять читателю, 
что завершил разработку одной идеи или аспекта рассматриваемой проблемы, и 
переходит к другой. 

• Первое предложение любого параграфа должно нести основную смысловую 
нагрузку, т. е. быть ключевым, что позволяет, пробежав глазами лишь первые 
предложения параграфов, за считанные минуты вникнуть в суть проблемы, изложенной в 
кейсе. Проверка последовательности ключевых предложений — немаловажная процедура, 
позволяющая автору удостовериться в логичности изложения материала. 

• Используйте параграфы разных объемов. Современная практика написания 
кейсов имеет устойчивую тенденцию к сокращению объема параграфов. И это не 
случайно, поскольку короткие параграфы читаются охотнее, нежели длинные. Поэтому, 
если вы обнаружили, что написанный вами кейс-материал состоит из большого числа 
длинных параграфов, постарайтесь разбить их на несколько более мелких. Однако 
сказанное вовсе не означает, что текст кейса должен состоять из цепочки параграфов, 
длинной в одно-два предложения. 

• Соединяйте мысли, высказываемые в рамках параграфа, связующими словами и 
фразами. Использование связующих слов и фраз, обеспечивая логичность изложения, 
указывает читателю на взаимосвязь между предложениями или частями сложного 
предложения. При корректном использовании представленных в таблице 1 связующих 
слов даже начинающий автор сможет сделать содержание текста будущего кейса более 
ясным и понятным, что несомненно облегчит работу с ним в студенческой аудитории. 

Таблица 1. Наиболее часто используемые связующие слова 

Связующее слово Логическая связь 

и, тоже, также, к тому же, кроме того, сверх того дополнение к предыдущей идее 

в результате, потому что, с тех пор, вследствие объяснение предыдущей идеи 

но, даже, напротив, вопреки, все-таки, однако, изменение предыдущей идеи 



  

несмотря на, тем не менее, с другой стороны 

соответственно, поэтому, по этой причине, 
следовательно, итак, так как, таким образом 

краткое изложение сказанного 
ранее или заключение 

Предложенная М. Мюнтером последовательность работ над материалом нового 
кейса, а также рекомендации, данные М. Норфи, безусловно имеют огромное 
практическое значение, облегчая российским преподавателям, решившим начать писать 
кейсы, первые шаги в этом направлении и, позволяя избежать многих досадных ошибок, 
которые неоднократно выпадали на долю наших западных коллег, первыми вступивших 
на этот трудный, но чрезвычайно увлекательный путь. Однако, на наш взгляд, модель М. 
Мюнтера отражает не все этапы процесса работы над новым кейс-материалом, в 
частности не затрагивает чрезвычайно важных проблем, связанных с поиском материала 
для будущего кейса и — что иногда далеко не просто — получением разрешения от 
организации, предоставившей материал, на публикацию кейса и использование его в 
учебном процессе. Вторая модель, предложенная М. Линдерсом и Дж. Эрскиным, с этой 
точки зрения более фундаментальна, поскольку дает представление обо всех этапах работ. 

М. Линдере и Дж. Эрскин выделяют в процессе написания кейса пять этапов. 
Этап 1. Поиск первоначальных условий. 
Этап 2. Установление первого контакта. 
Этап 3. Сбор информации. 
Этап 4. Процесс составления. 
Этап 5. Получение разрешения на публикацию. 
http://www.hr-training.net/statya/mihajlova_1.shtml 

Приложение № 3 
1. Виды ситуаций. 

Использование метода конкретных ситуаций предполагает его адаптацию к 
различным аудиториям. Для этого целесообразно провести предварительную 
классификацию возможных типов ситуаций с целью подбора эффективной технологии 
преподавания каждой конкретной ситуации и методического выстраивания курсов по 
принципу нарастающей сложности и интенсивности организации занятий. 

1. Иллюстративные ситуации (блиц-ситуации). Ориентированы на формирование 
профессионального языка и умения идентифицировать проблему в КС, общий объем не 
более одной страницы. Ситуации могут включаться в лекцию с целью обсуждения 
изучаемого материала непосредственно на лекции. Не исключается и экспресс-проверка 
степени понимания студентами излагаемой темы путем письменного разбора мини-
ситуаций. 

2. Нормативные ситуации (чаще всего с элементами задачи). Имеют определенные 
расчетные или нормативные параметры, позволяющие провести анализ и найти 
однозначный ответ. Эти ситуации главным образом предназначены для контроля знаний 
по пройденному теоретическому материалу. Данный тип задач может иметь несколько 
уровней сложности в зависимости от исходной степени структурирования 
представленного в ситуации материала. Например, наличие избыточной информации, 
отсутствие четкой формулировки проблемы и поставленной задачи, неочевидность 
алгоритма, необходимого для решения имеющейся проблемы в ситуации и т.д. 

3. Функциональные ситуации. Характерны наличием проблем, лежащих в четко 
очерченной функционально-предметной области, что требует от слушателя знания 
теоретических разделов соответствующей дисциплины. Наряду с числовыми данными, 
как правило, имеется противоречивая информация, усиливающая фактор 
неопределенности в выборе решения. В таких ситуациях обычно заранее известно 
правильное решение, но оно не исключает наличия альтернативных, не менее 
привлекательных. Особое внимание здесь уделяется аргументации и степени 
доказательности выбранного решения. Тем самым функциональные ситуации 
ориентированы на развитие инноваций через предметное знание. 



  

4. Стратегические ситуации. Не имеют, да и не могут иметь однозначного 
решения из-за невозможности определить влияние нестабильных факторов, которые 
всегда присутствуют в реальных системах. Это класс наиболее сложных ситуаций, так как 
множество противоречивых критериев выбора не позволяет окончательно оценить 
эффективность выдвигаемого решения. Споры при их обсуждении часто заходят в тупик, 
и преподаватель вынужден завершать дискуссию в достаточно напряженной обстановке. 

Привлекательность же таких ситуаций состоит в том, что они ориентированы на 
формирование инноваций через концептуальное знание и тем самым работают на 
формирование ключевой компетенции. Это доказывает и тот факт, что ситуации данного 
типа наиболее активно и содержательно неоднократно разбираются в различных 
аудиториях практических работников. В результате возникает потребность в их 
модифицировании путем включения имитационного механизма проигрывания 
предложенных решений. Стратегические ситуации наиболее пригодны для развития на их 
базе игровых процедур. 

3.2. Структура кейса 
1. Введение — первые несколько абзацев: 
 постановка задачи; 
 название учреждения, имена и должности главных персонажей; 
 название, размещение и номенклатура продукции организации; 
 укажите название кейса и авторство. 
2. Проблема — несколько абзацев: 
 краткое описание проблемы (как она видится разными участниками событий); 
 описание структуры проблемной ситуации, если возможно. 
3. Материалы для решения — структурированы в форме вопросов и ответов или 

разбиты на темы и подтемы. Материалы, необходимые для решений каждого 
конкретного кейса, самостоятельно определяются автором. Цель этого раздела — в 
явной интерактивной форме представить большой объем информации. Самая 
общая схема структурирования материала включает: 

 историю учреждения с важнейшими моментами в ее развитии; 
 описание внешней среды (если требуется) — история отрасли или сферы, в 

которой состоит данное учреждение, и главные силы, вызывающие изменения; 
описание состояния рынка в данной области (продукты, потребители, 
производство, распределение и т. п.); разбор главных конкурентов (их стратегии, 
позиции на рынке, политики маркетинга и распределения); 

 расширенное описание ситуации по проблеме или решению — общее состояние 
дел в компании, ее слабые и сильные стороны; дилеры и партнеры; управленческая 
стратегия; организационные отношения; ключевые фигуры в управленческой 
группе; производственные операции, продукты и процессы; финансовое положение 
компании; маркетинговая информация; взаимодействие работников; 

 схемы, таблицы, статистика, финансовая отчетность, фотографии персонажей, 
другие красивые картинки (если есть). 

3.3. Требования к хорошему кейсу 
 

Требования к 
хорошему кейсу 

Его развернутая характеристика 

фабула, история, 
ситуация 

реальная, интересная, жизненная 

конфликт напряженность, психологичность, неоднозначность, 
профессиональность 



  

проблема сложность и скрытый характер проблемы 

концепция должна быть основой кейса 

действия многовариантность, реальность, напряженность 

персонажи привлекательны, обладают выраженными 
личностными качествами 

решения возможность принятия решений, их много 
вариантность, неоднозначность, наличие риска 

опыт концентрируется в содержании 

информация информативность и много плановость 

объем краткость 

 
3.4. Как составить кейс по своему предмету? 

Составьте по алгоритму свой кейс, заполнив в каждой строке выбранную вами 
позицию.  

Технологическая схема создания кейса 
1. Определение того раздела курса, которому посвящена ситуация, описывающая 

проблему; 
2. Формулирование образовательных целей и задач, решаемых в процессе работы над 

кейсом; 
3. Определение проблемы ситуации и создание обобщенной модели; 
4. Поиск аналога обобщенной модели ситуации в реальной жизни, образовании или 

науке; 
5. Определение источников и методов сбора информации; 
6. Выбор техник работы с данным кейсом; 
7. Определение желаемого результата по работе обучаемых с данным кейсом (лист 

оценки) 
8. Создание заданной модели; 
9. Апробация в процессе обучения. 

 

1. Тема 
 

2. Образовательные задачи  
 



  

3. 
Ситуац
ия 

Жизненная  
реальная 

Учебная (противоречие между 
разными положениями, между 
житейскими представлениями и 
научным фактом, между 
необходимостью и 
невозможностью выполнить 
задание преподавателя 

Научная 
(исследовательска
я) 

4. 
Виды 
ситуац
ий  

Иллюстративные  
 

 

Нормативные Функциональны
е 

Стратегические 

5. 
Источн 
ики 

 
 
 

уд 
ли
т 

иде
о 

статистичес
кие 
материалы 

 

Публицистиче
ская 
литература 

 

МИ  
Научные 
статьи, 
моногра
фии 

«Местн
ый» 
материа
л 

 

И
нтерне
т 

 

6. Техники решения проблем  Гипотезы, “идеал”, swot- 
анализ, “фиш-бон”, Лист для решения 
проблемы, таблица ПМИ, метод 
смыслового поля, техника – софт, 
мозговой штурм, мозговая атака, стена 

7. Предложите свое количество баллов по работе с кейсом, составьте свой лист оценки 

 
Приложение № 4 

Ситуации, разработанные студентами 
 
Неожиданный результат 
 
В мае прошлого года господин К. успешно защитил кандидатскую диссертацию. 

Его работа «О многозначности сущего по Аристотелю» получила высокую оценку коллег 
и была рекомендована к публикации. С этого года господин К. работает доцентом 
кафедры философии человека и ведет семинар по проблемам онтологии и теории 
познания Аристотеля на (факультете радиотехники и телекоммуникаций одного из 
технических вузов. 



  

Он понимает, что философия - это не только профессия, но и необходимая 
деятельность, касающаяся каждого. Именно поэтому он очень ответственно относится к 
своему курсу и требует подобного отношения от каждого из студентов. Поскольку 
подлинная философия не может быть простым воспроизведением существующих 
философских учений и систем, то ему важно, чтобы студенты демонстрировали живой 
опыт мышления и самостоятельного суждения. 

Обыкновенно на своих семинарах он старался как можно более детально и глубоко 
рассмотреть предложенную к обсуждению проблему онтологического или теоретико-
познавательного характера, полагая это единственно возможным и достаточным способом 
приобщения студентов к предмету. 

В ходе занятий его нимало не смущало отсутствие обратной связи, ибо ему 
казалось, что увлечение его предметом - дело времени, наработки определенных навыков, 
обретения известного опыта философствования. Индифферентное отношение студентов к 
его заданиям он объяснял присущим им нежеланием работать, иной направленностью их 
интересов, обусловленных молодостью и легкомыслием. 

Итогом работы на семинаре должны, по замыслу господина К., стать творческие 
работы отнюдь не реферативного характера. При этом он полагал, что если проблему 
каждый из студентов формулирует самостоятельно, то это и обеспечит аутентичное ее 
решение. 

Каково же было его недоумение и разочарование, когда в указанный срок он 
получил работы по темам, имеющим явно фельетонный характер, вроде «Фридрих Ницше 
и дамская мода 60-х - 70-х годов ХIXвека», «Любимые блюда композитора Россини», 
«Роль болонки в жизни великих куртизанок», «Мечта об искусственном золоте в ходе 
веков» и «Попытки химико-физического воздействия на метеорологические условия». 

Преподаватель К. был поражен неожиданной трактовкой его требований. 
- Отчего же до такой степени не совпали ожидаемое и результат?-подумал 

начинающий преподаватель. 
 
Часть II. Как организовать работу студентов на основе метода конкретных 

ситуаций? 
 
Для проведения анализа конкретной ситуации работа с материалами кейса зависит 

от их объема, сложности проблематики и степени осведомленности обучаемых с данной 
информацией.  

Возможны следующие альтернативные варианты: 
1. обучаемые изучают материалы кейса заранее, также знакомятся с рекомендованной 

преподавателем дополнительной литературой, часть заданий по работе с кейсом 
выполняется дома индивидуально каждым. 

2. обучаемые знакомятся заранее только с материалами кейса, часть заданий по 
работе с кейсом выполняется дома индивидуально каждым. 

3. обучаемые получают кейс непосредственно на занятии и работают с ним. Данный 
вариант подходит для небольших по объему кейсов, примерно на 1 страницу, 
иллюстрирующих какие-либо теории, концепции, учебное содержание и могут 
быть использованы в начале занятия с целью активизации мышления обучаемых, 
повышения их мотивации к изучаемой тематики.  

4. возможно использование кейса в дистанционном обучении. 
 

I. Организация обучения на основе метода конкретных ситуаций 
 
1. Подготовительный этап - преподаватель конкретизирует дидактические 

цели, разрабатывает соответствующую «конкретную ситуацию» и сценарий занятия. 



  

Основными целями занятия являются не только закрепление теоретических знаний, 
но также предоставление студентам возможности проявления и развития инициативы, 
коммуникативных навыков, аналитических способностей, умения вырабатывать и 
аргументировать самостоятельные решения. 

При разработке или оценке содержания конкретной ситуации важно учитывать ряд 
обязательных требований: 

 пример должен логично продолжать содержание теоретического курса и 
соответствовать будущим профессиональным потребностям сегодняшних 
студентов; 

 сложность описанной ситуации должна учитывать уровень возможностей 
студентов, т. е. быть в меру сложной, чтобы, с одной стороны, быть по силам, а с 
другой, вызывать желание с ней справиться и испытать чувство успеха; 

 содержание должно отражать реальные профессиональные ситуации, а не 
выдуманные события и факты; 

 студентам должны быть предоставлены четкие инструкции работы над конкретной 
ситуацией. 

2. Ознакомительный этап - на данном этапе происходит вовлечение учащихся в 
живое обсуждение реальной профессиональной ситуации, поэтому очень важно 
продумать наиболее эффективную форму преподнесения материала для озна-
комления. 
Далее происходит непосредственное знакомство студентов с содержанием 

конкретной ситуации, которое может быть индивидуальным или групповым. В этой 
методике большую роль играет группа, так как вырабатываемые во время обсуждения 
идеи и предлагаемые решения являются плодом совместных усилий. По этой причине, 
возможно, и ознакомление с описанием конкретной ситуацией тоже полезно выполнить в 
малой группе. 

3. Аналитический этап - после знакомства студентов с предоставленными 
фактами начинается их анализ в групповой работе. Этот процесс выработки решения, 
составляющий сущность метода, имеет временные ограничения, за соблюдением которых 
следит преподаватель. 

Продуктивность групповой аналитической работы обеспечивается применением 
специфических приемов организации групповой работы и структурированием работы по 
определенному алгоритму, который в виде инструкции или ряда вопросов предлагается 
студентам. Рекомендации могут быть такими: 

 анализ ситуации целесообразно начинать с выявления признаков проблемы; 
 корректная постановка проблемы требует ясности, четкости, а главное краткости 

формулировки; 
 успех в решении проблемы зависит от выработки различных способов действий в 

данной ситуации — альтернатив; 
 необходимым условием для принятия окончательного решения является 

разработка критериев решения проблемы — требований к содержанию 
альтернатив и их обоснование; 

 при выборе лучшего решения (альтернативы) нужно опираться как на анализ 
положительных и отрицательных последствий каждого, так и на анализ 
необходимых ресурсов для их осуществления; 

 при составлении программы деятельности нужно ориентироваться на 
первоначальные цели и реальность ее воплощения. 
4. Итоговый этап - результативность данного метода увеличивается благодаря 

заключительной презентации результатов аналитической работы разными группами, 
когда студенты могут узнать и сравнить несколько вариантов оптимальных решений 
одной проблемы. В определенной мере такой прием помогает расширению 
индивидуального опыта анализа и решения проблемы каждым студентом. 



  

 
III. Методы решения конкретных ситуаций.  
 
Анализ ситуации строится, по нарастающей сложности: от поиска конфликта 

интересов, выявления проблемы, постановки задач до анализа и обсуждения различных 
альтернатив их решения. Преподаватель в этом случае либо жестко «провоцирует» 
обсуждение, подбрасывая слушателям даже абсурдные ситуации или решения, либо мягко 
координирует его, формулируя свои вопросы, когда в аудитории возникает затянувшаяся 
пауза. 

В этом случае разбор ситуации очень тесно связан с методом открытой дискуссии. 
Однако акценты предмета дискуссии расставляются иначе, поскольку на начало 
обсуждения четко структурированная проблема еще отсутствует. Общий для всех 
участников обсуждения здесь выступает предметно-информационное поле — сама 
конкретная ситуация. Различаются подходы к поиску проблемы и ее решения и оценка 
значимости необходимой для этого информации. Это позволяет в процессе обсуждения 
обратить внимание слушателей на: 

- работу с информацией — изначально она у всех одинаковая. К концу обсуждения 
каждая группа начинает работать на дифференцированных информационных полях, 
определяя свои приоритеты важности той или иной информации и оценивая степень 
неопределенности в принятии решения. Появляется возможность проводить 
сравнительный анализ различных подходов к формированию информационных массивов 
(использование собственного конкретного знания в этой области, привлечение 
дополнительной информации из литературы, структурирование и синтез имеющейся 
информации и т.д.) и показать, как в рамках одинаковых начальных информационных 
условий формируются разные модели выбора решений; 

- технологии выявления проблемы — здесь также возможны различные подходы, 
которые могут быть проиллюстрированы в процессе обсуждения. Можно идти от анализа 
последовательности фактов, иллюстрирующих развитие конфликта, и через их 
сопоставление выйти на предмет конфликта и содержание проблемы. Допустим и другой 
подход — идти от субъектов ситуации, определения их места в организации, схем 
взаимодействия, области интересов, возможного предмета конфликта с последующим 
сопоставлением с фактами, подтверждающими и опровергающими сделанные выводы. 
Возможен и третий подход — идти от описания организации как целостной системы. В 
этом случае используются различные процедуры диагностики системы, выявление 
«болевых точек» с фактологической проверкой и экономическими расчетами. Конечно, 
доминирование того или иного подхода во многом зависит от содержания конкретной 
ситуации. Однако в том случае, когда мы работаем с «большими» конкретными 
ситуациями, реален любой из предложенных подходов или их сочетание; 

- методы анализа — выбираются в зависимости от содержания проблемы и объекта 
анализа (схем взаимодействий, процессов управления, состояний системы, системы в 
целом). Выбор процедур анализа базируется на теоретических знаниях. На этом этапе 
разбора конкретной ситуации идет интеграция теоретического и прикладного знания, 
формируется концептуальное знание, Здесь выигрывает слушатель с развитым 
экономическим мышлением, готовый к обобщениям и синтезу, который в процессе 
подбора методов анализа фактически продуцирует повое знание. Даже при интуитивном 
подходе обучающийся реализует ту или иную теоретическую схему анализа, которая 
впоследствии должна быть откомментирована преподавателем. На этапе выбора методов 
анализа фактически происходит структурирование проблемы и алгоритмизация ее 
решения; 

• процедуры решения проблемы — всегда предполагается альтернатива, чаще всего 
при наличии противоречивых критериев. В зависимости от степени структурирования 
проблемы и полноты информации реализуются либо нормативная процедура, либо 



  

новация. Это кульминационный момент всего обсуждения, поскольку полученное здесь 
знание меняет реальное поведение слушателя. На этом этапе существенно возрастает роль 
преподавателя, он невольно становится «арбитром» предложенного решения. Для 
преподавателя, при наличии собственной схемы решения, очень важно не пропустить 
предложенные решения — новации, поскольку именно они являются, в конечном счете, 
целью применения метода КС. 

 
IV. Условия эффективности технологии КС 

 
Эффективное использование технологии активного разбора КС в обучении 

возможно при следующих условиях: 

наличия у студентов: профессиональной готовности 
преподавателя к: 

• базовых теоретических знаний; 
• базовых знаний по методам и 

процедурам анализа и исследования социально-
экономических процессов и явлений; 

• навыков участия в дискуссии и работы в 
малых группах. Это предполагает 
использование разнообразных форм 
организации учебного процесса; 

• предварительной самостоятельной 
подготовки к анализу и обсуждению КС. 

• формированию 
интегрированного межпредметного 
знания; 

• использованию методов 
активного обучения и приемов 
стимулирования творческого мышления; 

• постоянному удержанию 
аудитории на пике напряженности, 
используя, в том числе и жесткий 
регламент обсуждения; 

 

Что может помешать преподавателю эффективно использовать метод КС? 
Отсутствие соответствующей подготовки; неумение слушать аудиторию; боязнь потери 
контроля над учебным процессом в аудитории; использование неприспособленных 
помещений; использование очень длинных, старых и не относящихся к делу ситуаций или 
ситуаций без проблем; чисто иллюстрационный подход к использованию ситуаций; 
излишний догматизм. 

Опыт использования кейс-метода при обучении показал его высокую 
эффективность с точки зрения: развития навыков структурирования информации и 
идентификации проблем; научения технологиям выработки управленческих решений 
различного типа (стратегических, тактических); актуализации и критического оценивания 
накопленного опыта в практике принятия решений; эффективных коммуникаций в 
процессе коллективного поиска и обоснования решения; разрушения стереотипов и 
штампов в технике и организации поиска верного решения; стимулирования инноваций за 
счет синергетики знаний — развитие системного, концептуального знания; повышения 
мотивации на расширение базы теоретического знания для решения прикладных задач. 

 
V. Регламент проведения занятия 
 

Этапы Раунды Содержание деятельности в 
аудитории 

Регл
амент 
времени 

подготовит
ельный 

подготовк
а текста кейса и 
предварительное 
знакомство 

 выдача домашнего задания 
обучаемым; определение сроков 
выполнения задания; 

 ознакомления обучаемых с 

може
т 
изменяться 
в 



  

обучаемых с его 
содержанием  

системой оценивания решения 
кейса; 

 определение технологической 
модели занятия; 

 проведение консультаций; 

зависимости 
от 
требований 
учебного 
процесса 

основной 
(аудиторный) 

первый  вступительное слово 
преподавателя; 

 распределение обучаемых по 
малым группам (не более 4-6 
человек в каждой) 

 организация работы обучаемых в 
малых группах : краткое 
изложение членами групп 
прочитанных материалов и их 
обсуждение (); распознавание и 
формулирование проблем 
(Рабочие листы 1,2,3,4,5) 
определение докладчиков; 

 

второй Первый раунд дискуссии –  
обсуждение решения проблем в 

заданиях кейса 

 

третий Второй раунд дискуссии – 
Представление результатов анализа. 
Подведение итогов дискуссии и 
найденных решений 

 

итоговый   обобщающее выступление 
преподавателя, его анализ 
ситуации; 

 оценивание преподавателем 
обучающихся 

 Дополнительное задание. 
Написать эссе по материалам 
кейса. 

 

 
Литература для подготовки кейса: 

1. Завгородняя А., Ямпольская Д. Метод конкретных ситуаций в обучении взрослых // 
Новые знания, 2001, №2. 

2. Компетентностный подход как способ достижения нового качества образования// 
Материалы для опытно-экспериментальной работы в рамках Концепции 
модернизации российского образования на период до 2010 года.- М. 2003г. 

3. Панфилова А.П, Громова Л.А., Богачек И.А, Абчук В.А. основы менеджмента. 
Полное руководство по кейс-технологиям. – СПб.:Питер, 2004. 

4. Российский менеджмент: Учебные конкретные ситуации. Книга 2. Общий и 
стратегический менеджмент. Маркетинг. Финансовый менеджмент. 
Организационное поведение и управление персоналом / научные редакторы и 
составители: А.М. Зобов, Б.Н. Киселев -М.: ГУУ, 1998. - 1032 с. 

5. Ситуационный анализ, или анатомия кейс-метода/ под ред. д.с.н., профессора 
Сурмина Ю.П.- Киев: Центр инноваций и развития,2002.-286с. 



  

6. Современные технологии обучения / Под ред. Г.В.Борисовой и др. – СПб., 2002. 
7. Основы менеджмента. Полное руководство по кейс-технологиям/ Под ред проф. 

Соломина В.П.- Спб.: Питер, 2004.-240с. 
8. Степанов Е.Н., Лузина Л.М. Педагогу о современных подходах и концепциях 

воспитания. -М.: ТЦ Сфера, 2002.- 160с. 
9. Практикум по технологиям обучения современного студента/ Грецов А.Г. Даутова 

О.Б. и др. – СПб., 2007. 
10. http://www.educ.sfu.ca/case 
11. http://www.pace.edu/CTRCaseStudies 
12. http://www.worldbank.org/wbi/cases/tips/html 
13. http://www.e-xecutive.ru/workshop 
14. http://www.casemethod.ru/base1.php?tbl=artikel&id=1 
15. http://www.hr-training.net/statya/mihajlova_1.shtml 
16. http://www.casemethod.ru/base1.php?tbl=artikel&id=5/ 

 
4.1.Возможные виды анализа ситуаций кейсов 
Научный поиск предполагает использование различных видов анализа, основанных 

на разных методологических подходах. Выбор их обусловлен множеством 
производственных факторов, ценностных ориентаций исследователей и т.д. 

Различные ситуации требуется анализировать различными способами, поэтому 
необходимо овладеть различными видами анализа. 

Синергетический анализ строиться на синергетическом подходе. 
Данный подход строится на следующих идеях: 

 идея нелинейности, открытости и неравновесности систем; 
 идея о конструктивной роли хаоса; 
 идея о значении устойчивости и неустойчивости, необходимости и случайности; 
 идея о невозможности полного и точного прогноза; 
 идея о резонансном воздействии и др. 

Данный анализ строится на анализе внешних и сторон среды.  
 
Наиболее эффективными техниками при синергетическом анализе являются: 

мозговой штурм, мозговая атака, диалог. 

синергет
ический 

к
то 
главный 
субъект 

у
зловые 
события 

возмо
жные 
варианты 
продолжения 
событий  

что 
может 
случиться 
после 
получения 
результата 
далее 

 
Системный анализ основывается на закономерностях системности и 

целостности объекта, на взаимообусловленности структуры и функции. Он основывается 
на системном подходе. Основные компоненты системного анализа: 

1. морфологический анализ, позволяющий выяснить, из каких элементов состоит 
система, что они собой представляют, каков их набор; 

2. структурный анализ, способствующий выяснению внутренней организации 
системы, определению характера связей элементов, выявлению 
системообразующих связей и отношений; 



  

3. функциональный анализ, направленный на раскрытие функций системы в целом и 
ее отдельных компонентов, на изучение механизма функционирования целостного 
организма системы и ее основных частей; 

4. генетический (исторический) анализ, позволяющий исследовать зарождение, 
становление, дальнейшее развитие и преобразование системы. 

системный цели структура 
(состав и 
характерис
тики) 

связи 
внутренние 
(между 
частями) и 
внешними 
с другими 
системами 

ресурсы, 
потребляемые 
системой 
(информационные, 
материальные, 
энергетические) 

 

функциониро
вание 
системы 
(поведение) 

п
родукт
ы, 
выраба
тываем
ые 
систем
ой 
(полез
ные и 
вредны
е 
челове
ку) 

 
Деятельностный анализ строиться на основе деятельностного подхода, в 

основе которого анализ различных видов деятельности и их компонентов: 
потребностей, мотивов, целей, действий, операций, способов регулирования, контроля 
и анализа достигаемых результатов. 

деятельностны
й 
деятельностный 

потребности, 
мотивы  

 

цели действия операции, 
способы 
регулирования, 

контроль и 
анализ 
достигаемых 
результатов 

 
Субъектный анализ основывается на субъектно-деятельностном подходе  
и предназначен для анализа взаимоотношения субъектов фигурирующих в 

проблемной ситуации и характеристики их позиций. 

субъект
ный 

сотрудничес
тво 
(взаимное 
содействие, 
взаимопомо
щь) 

противо
борство 

взаимное 
уклонение 
от 
взаимодей
ствия 

однонапр
авленное 
содейств
ие 

однонапр
авленное 
противод
ействие 

контрас
тное 
взаимод
ействие 

компро
миссное 
взаимод
ействие 

 
Аксиологический анализ предполагает анализ того или иного объекта в 

системе ценностей. Для данного вида анализа можно использовать следующую схему 



  

(Ситуационный анализ, или анатомия кейс-метода/ под ред. д.с.н., профессора 
Сурмина Ю.П.- Киев: Центр инноваций и развития,2002.-286с.): 
1. выявление множества оцениваемых объектов. 
2. определение критериев и системы оценивания. 
3. Формирование группы экспертов. 
4. Проведение аксиологической экспертизы. 
5. получение системы оценок объектов. 
6. Выработка рекомендаций по совершенствованию оцениваемых объектов. 

Например, для анализа субъектов педагогических ситуаций В.А. Сластенина 
предлагает анализировать следующие компоненты: 

o ценности – цели определяют концепцию личности учителя; 
o ценности – средства: педагогическое общение, техники и технологии, 

мониторинг, инноватика, импровизация, интуиция; 
o ценности - отношения раскрывают совокупность отношений участников 

педагогического процесса;  
o ценности - качества- представлены многообразием взаимосвязанных позитивных, 

деятельностных, поведенческих качеств личности; 
o ценности-знания определяют его личную и профессиональную компетентность. 

аксиол
огиче
ский 

цен
ности –
цели 
определяют 
концепцию 
личности 
учителя 

ценност
и –средства: 
педагогическое 
общение, 
техники и 
технологии, 
мониторинг, 
инноватика, 
импровизация, 
интуиция 

ценно
сти 
отношения 
раскрывают 
совокупность 
отношений 
участников 
педагогическ
ого процесса  

ценности 
качества- 
представлены 
многообразием 
взаимосвязанных 
позитивных, 
деятельностных, 
поведенческих 
качеств 
личности 

ценнос
ти-знания 
определяют 
его личную и 
профессиональ
ную 
компетентност
ь 

 

Проблемный анализ предполагает разрешения каких-либо противоречий и 
предполагает: 

1. определение формулировки проблемы; 
2. пространственно-временная констатация проблема с целью 

выявления ее границ; 
3. выяснение типа, характера проблемы, ее основных характеристик 

(структуры функций, и т.д.); 
4. выявление закономерностей развития проблемы, ее последствий; 
5. диагностика принципиальной разрешимости проблемы; 
6. определение ресурсов, которые необходимы для решения проблемы. 

 

проблемны
й 

осоз
нание 
сущности 
затруднени
я и 
постановка 
проблемы 

осоз
нание 
сущности 
затруднени
я и 
постановка 
проблемы 

нахожд
ение способа 
решения 
путем догадки 
или 
предположени
й и 
обоснование 
гипотезы 

 
доказательств
о гипотезы 

 

прове
рка 
правильност
и решения 
проблем 

 
Копилка различных техник анализа решений проблем 



  

 
Прием № 1. Гипотеза 

 возникновение проблемной ситуации; 
 осознание сущности затруднения и постановка проблемы; 
 нахождение способа решения путем догадки или предположений и обоснование 

гипотезы; 
 доказательство гипотезы; 
 проверка правильности решения проблем. 

 
№ 2 . “Стена” . определение иерархии способов решения проблем 

В основание этой стены закладываются самые важные, приоритетные задачи, 
значение каждого последующего слоя менее важно. 

Данный прием позволяет организовать дискуссию на занятии, позволяющую 
согласовать позиции.  

При работе с данным текстом предлагается установить иерархию проблем, 
задач или способов их решения. Данный прием позволяет определить ценностные 
ориентации, установить критерии их выбора. 

 
№ 3 . Лист для решения проблем. 

 
Какую главную проблему Вы 

должны решить? 

Какой важной информацией Вы 
владеете? (Укажите источники 
информации) 

        

 
Какие дополнительные сведения 

Вы получили в группе? 

Какие три способа вы знаете для 
решения проблемы? 

        

 

Какой способ Вы считаете наилучшим? Почему? 

№ 4 прием «ПМИ». Данный прием нацелен на актуализацию 
эмоциональных отношений в связи с текстом. 

При чтении текста предлагается фиксировать в соответствующих графах таблицы 
информацию, отражающую: 

-- положительные стороны явления П + 
— отрицательные стороны явления М - 
- а так же информацию, которая просто заинтересовала читателя «И». 

+ 
 

- 
 

Интересно 
 

 
 

 
 

 
 

 
№ 5. Стратегия IDEAL 
I – выделите в тексте проблемы 
D – опишите ее (выявите суть) 
E – определить варианты подходов к решению проблемы 
A – действуйте (решайте) 
L – сделайте вывод (научитесь), проведите рефлексию своей работы. 
 
 



  

И – Идентифицируйте проблему 
Д – Доберитесь до ее сути 
Е – Есть варианты решения 
А – А теперь - за работу! 
Л – Логические вывод 
 
№ 6. МОЗГОВАЯ АТАКА (БРЕЙНСФОРМИНГ) 

Техника ведения обсуждения предполагает сегодня широкое использование метода, 
называемого «мозговая атака». Например, обсуждение озадачено поисками путей решения 
какой-либо проблемы. Все участники разбиваются на две группы (если группы 
получились большими, необходимо разделить на подгруппы по 7-9 человек). 

Первая группа - «генераторы идей». Они должны в течение короткого времени 
предложить как можно больше вариантов решения обсуждаемой проблемы. При этом они 
НЕ ИМЕЮТ ПРАВА обсуждать эти варианты, отметая или соглашаясь с ними. В группе 
выбирается один человек, который, не участвуя в «генерации», только фиксирует ВСЕ 
возникающие идеи (в принципе для этой цели можно использовать магнитофон). 

Вторая группа — «аналитики». Они получают от первой группы списки вариантов 
и, НЕ ДОБАВЛЯЯ НИЧЕГО НОВОГО, рассматривают каждое предложение, выбирая 
наиболее разумное и подходящее. Выбранные предложения группируются и объявляются. 

примечания, Группы аналитиков и генераторов идей формируются о принципу 
добровольности; проведя первый круг мозговой атаки, Группы меняются своими 
функциями и проводят второй круг. 

Во время проведения мозговой атаки руководитель обсуждения выступает в качестве 
заказчика и в качестве дирижера. Он кратко излагает суть проблемы и правила (условия) 
проведения мозговой атаки. Они очень просты. Прежде всего, строжайше запрещается 
всякая критика любых мнений и предложений. Опасение оказаться смешным, сказать что-
нибудь невпопад, больше всего сковывает творческую мысль человека; не бояться 
высказывать самые неожиданные, фантастические вещи, на чей-то взгляд, нелепые 
предложения - одно из основных правил брейнсторминга; предпочтение количества, а не 
качества идей, поощрение комбинирования и переноса уже высказанных идей - другое 
условие мозговой атаки. 

Как можно больше предложений. Они должны катиться лавиной, безостановочно. 
Если наступает заминка, руководитель сам подает любое, пусть даже самое невероятное 
предложение. Весь поток предложений обязательно фиксируется (стенограмма, запись на 
магнитофоне или диктофоне). Интересны и эффективны и такие варианты мозговой атаки. 

№ 6а МОЗГОВАЯ АТАКА - 66 Д.ФИЛИПСА 
Все участники делятся на группы по шесть человек и в течение шести минут 

проводят прямую мозговую атаку. После этого все наиболее интересные идеи передаются 
другим группам для фантазирования и генерирования идей ассоциацией. Эти вторичные 
идеи и являются основой для решения содержательных проблем. 

 
№ 7 Стратегия Фиш- Бон. Дж. Белокс 

 
Работа над схемой “Фиш-Бон”. 

1. Инд. путь. В этом случае чтение чтение текста и составление схемы происходит 
индивидуально и текст у всех одинаковый. На этапе рефлексии возможен обмен мнениями, 
добавления в составленную индивидуальную схему, суммирование информации в единую 
схему, представленную на доске; 

2. Парная и групповая работа. 
а)Возможно использование разных тестов по одной проблеме, чтение индивидуальное, 

составление схему в группах (на этих схемах оставлено место для добавления верхних и нижних 
отростков, происходит обмен информацией в группе, в результате составляет общая схема “Фиш-



  

Бон”.) 
б) каждому участнику внутри группы раздается свой текст. Чтение индивидуальное, после 

чтения в группе участники обмениваются индивидуальной информацией, на основе которой 
составляется общая схема “Фиш-Бон”, группы рассказывают о проделанной рабе, дополняют друг 
друга. 

3. Возможна, такая постановка и систематизация целого круга (поля) проблем. 
На верхней косточке – формулировка проблемы. На нижней – факты, подтверждающие, что 

данная проблема существует. 
Работа (исследование) может проводиться индивидуально и по группам. важным этапом 

работы станет презентация заполненной схемы, которая продемонстрирует взаимосвязь проблем, их 
комплексный характер. Ход данной работы – определяет учитель. Это может быть выход на 
дальнейшее исследование или попытка решить описанные проблемы. 

Использование приема “Фиш-Бон” возможно как для работы с небольшими текстами, так и с 
текстами больших объемов. При этом возможно дробление текста на смысловые части, которые 
дополняют друг друга. Содержащаяся в этих частях информация не сравнивается, а суммируется для 
более полного анализа и оценки. 

№ 8 
Концептуальная таблица 
   Прием "концептуальная таблица" особенно полезен, когда предполагается 

сравнение трех и более аспектов или вопросов. Таблица строится так: по горизонтали 
располагается то, что подлежит сравнению, а по вертикали различные черты и свойства, 
по которым это сравнение происходит. 

 

    Категори
я 
Сравнения 

Категори
я 
Сравнения 

Категори
я 
Сравнения 

Категори
я 
Сравнения 

Персонал
ии 
факты 

                

Персонал
ии 
факты 

                

Персонал
ии 
факты 

                

№ 9 Софт- анализ . На большое поле записываются индивидуальные мнения, а на 
центральное поле – общее мнение группы. 

 
 
№ 10 SWOT-анализ.  
Выделить у указанных способов решения проблем сильные, слабые стороны , 

угрозы и возможности. 

Сильные стороны 
 
 
 
 

Слабые стороны 

Возможности 
 

Угрозы 



  

 
 
 
 

 
№ 11 Мозаика проблем ( И. Силова) 
 
Стратегия “Мозаика проблем” используется, как правило, с целью активного 

обобщения материала. Также, ее применяют на первых этапах исследовательской 
деятельности учащихся. 

В свободной форме студенты выделяют различные аспекты темы, различные 
проблемные и исследовательские стороны, чтобы затем наполнить их содержанием. 

Этапы: применения: 
1. преподаватель говорит о том что настало время свести различные стороны 

проблематики воедино, чтобы продвинуться дальше в изучении темы ( в 
разрешении проблемы). 

2. Студенты, совместно с преподавателем, выделяют несколько аспектов, которые 
фиксируются на листе ватмана в указанной ниже форме. 

3. Эти аспекты “ вырезаются” и раздаются группам. 
4. задача состоит в том, чтобы записать сведения, связанные с аспектом проблемы (на 

обратной стороне листа). Перед тем как записать, нужно познакомиться с 
предыдущими записями. 

5. Каждая группа (или каждый ученик, если преподаватель хочет непременно 
задействовать всех) должны за выделенное время что-то отразить в как можно 
большем числе аспектов. 

6. Затем обсуждаем различные варианты и формулируем исследовательские задачи. 
Самое главное четко сформулировать аспекты темы. 

«Технология сотрудничества: личностно-ориентированное обучение» 
Выясним требования к личностно-ориентированному уроку и роль учителя при 

новой парадигме образования, т.к. он должен выступать в роли организатора активной 
познавательной деятельности учащихся. 
Его профессиональные умения должны быть направлены не просто на контроль знаний и 
умений учащихся, а на диагностику их деятельности. Эта роль значительно сложнее, 
нежели при традиционном обучении и требует от учителя более высокой степени 
мастерства. 
Школа должна создать условия для формирования личности. Какие же это условия? 
Прежде всего, это условия, которые смогут обеспечить следующие возможности: 
- вовлечь каждого учащегося в активный познавательный процесс, причем не пассивного 
овладения знаниями, а активной познавательной деятельности, применения 
приобретенных знаний на практике и четкого осознания где, каким образом и для каких 
целей эти знания могут быть применены; 
- совместной работой в сотрудничестве при решении разнообразных проблем, когда 
требуется проявлять соответствующие коммуникативные умения; 
- постоянного использования своих интеллектуальных сил для определения возникающих 
проблем и умение их решать совместными усилиями. 
И это задача не только и даже не столько содержания образования, сколько используемых 
технологий обучения. 
Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий наиболее 
адекватными поставленным целям являются: 
- обучение в сотрудничестве; 
- метод проектов; 



  

- разноуровневое обучение. 
Почему именно эти технологии: 
во-первых, потому, что в условиях классно-урочной системы они наиболее легко 
вписываются в учебный процесс, могут не затрагивать содержание обучения, которое 
определено образовательным стандартом; 
во-вторых, эти технологии обеспечивают не только успешное усвоение учебного 
материала учащимися, но и интеллектуальное развитие детей, их самостоятельность, 
доброжелательность по отношению друг к другу, т.е. коммуникабельность. 
Эти технологии доказали свою эффективность в нашей стране, легко вписываются в 
традиционную систему обучения, но при условии, что учитель изменит сам подход к 
процессу обучения. 
Из всего многообразия технологий, претендующих на реализацию личностно-
ориентированного подхода, мы выбираем обучение в сотрудничестве, разноуровневое 
обучение, метод проектов. 
Но нельзя выучить педагогические технологии и стать педагогом. Педагогическая 
практика – это процесс творческий. Однако, Однако, любая профессия, даже самая что ни 
на есть творческая, опирается на определенную технику мастерства. Без такой техники 
И.М. Плисецкая не смогла бы стать величайшей балериной, и Шостакович – великим 
композитором. 
Другое дело, и это должен знать каждый, что одних технологий далеко не достаточно для 
педагогической практики, они не могут гарантировать успех, но владение ими также 
необходимо для самовыражения, для реализации таланта, как знание своего предмета. 
Любые технологии – еще не гарантия успеха. Необходимо органичное соединение 
прогрессивных технологий и личности педагога. 
 

Педагогическая технология сотрудничества. 
Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто что-то выполнять 
вместе. 
Переходя далее к рассмотрению собственно технологии обучения в сотрудничестве, 
уместно определиться с понятием технология. Это совокупность приемов, действий 
учащихся, выполняемых в определенной последовательности, позволяющий реализовать 
тот или иной метод обучения. 
Вариантов этой технологии очень много, но во всех вариантах это организация групповой 
работы. Особое внимание во всех вариантах уделяется «групповым целям» и успеху всей 
группы, который может быть достигнут только в результате самостоятельной работы 
каждого члена группы в постоянном взаимодействии с другими членами этой же группы 
при работе над проблемой, подлежащей изучению. 
Таким образом, задача каждого ученика состоит не только в том, чтобы сделать что-то 
вместе, а в том, чтобы познать что-то вместе, чтобы каждый участник команды овладел 
необходимыми знаниями, сформировал нужные навыки, и при этом чтобы вся команда 
знала, чего достиг каждый ученик. 
Я думаю, что у многих возник вопрос: «Групповая работа? Что же здесь нового? Я сотни 
раз в своей практике использовала такой вид деятельности». Не спешите с выводами. 
Давайте лучше тщательно разберемся, так ли мы организовали групповую работу 
учащихся. 
В чем отличие? 
Вариант метода «Учимся вместе» разработан в США в 1987 году. 
 

Технологическая цепочка разработки групповой деятельности. 
Шаг 1. 
Определить диагностические цели и задачи урока. 
Диагностично поставить цель занятия – это значит определить: 



  

- какие знания учащиеся должны усвоить; 
- какими социальными умениями они должны овладеть; 
- какие качества будут проявлять; 
- Какие чувства будут выражать; 
- как будет осуществляться рефлексивная деятельность учащихся. 
Это и будет еще одна важная задача урока, - социальная, в добавление к традиционным 
задачам обучающей, воспитательной, развивающей. Технология требует, чтобы и так 
называемая задача, была понятна и известна учащимся. 
Шаг 2. 
Определить объем учебного материала, подлежащего изучению на уроке, помните, что он 
должен быть меньшим, чем при обычной организации обучения, подумайте за счет чего 
возможна его экономия  
( необходима корректировка тематического планирования). 
Подготовка заданий для групповой работы, необходимого дидактического и раздаточного 
материала – это центральное и самое трудное звено технологии. Но при этом, чем больше 
сил вы потратили на продумывание и подготовку материалов, тем успешнее пройдет урок 
сотрудничества. 
При подборе заданий для групповой работы в сотрудничестве следует иметь в виду 
следующее: 
- различные группы могут получать различные задания, а может быть и одинаковое для 
всех групп – это определяется темой и целью. Однако важно, чтобы группы не 
соревновались между собой. Задание должно обеспечить взаимозависимость участников 
группы. При этом, чем разностороннее эта взаимозависимость, тем больший развивающий 
эффект даст ваше задание. 
Рассмотрим пример заданий. 
Урок труда. Тема «Лепка из пластилина». 
Задание группам: изготовить композицию по сказке «Колобок» (группа от 3 до 6 человек). 
Раздаточный материал (один на группу). 
Возможные роли членов группы: 
- ведущий (1 чел.) – предлагает общую композицию: какой фрагмент сказки будет 
представлен, какие фигурки будут вылеплены, продумывает расположение фигурок на 
месте, представляет готовую работу; 
- исполнители (от 1 до 5 чел.) –изготавливают отдельные элементы композиции; 
- декоратор (1 чел.) – укрепляет изготовленные фигурки на листе. 
Данное задание полностью обеспечивает взаимозависимость членов группы. При его 
выполнении ученики связаны: 
- единым результатом – создать общую композицию; 
- общими ресурсами – один лист на группу; 
- распределение ролей – каждый отвечает за свой участок работы; 
- общей оценкой. 
Другие группы могут получить такое же или иное задание. Группы имеют право выбрать 
различные эпизоды сказок или создать свою собственную композицию по тому же 
эпизоду. 
Другой вариант. Разным группам предлагаются разные сказки. 
Шаг 3. 
Численность и комплектование групп – весьма важный вопрос организации учебного 
сотрудничества. Лучше комплектовать небольшие группы по 4-5 человек. Желательно 
чтобы в группу вошли ученики с разными учебными возможностями. Обладая разной 
работоспособностью, такие ученики будут дополнять друг друга. Сильные ученики 
успевают не только сами выполнить свою часть работы, но и оказать помощь товарищам, 
предупредить появление у них ошибок. Группа, составленная только из слабых учеников, 
неработоспособна. 



  

Не рекомендуется создавать группы по желанию учащихся, поскольку возникает 
объединение детей с одинаковыми способностями, и они не достигают высоких 
результатов в коллективной деятельности. 
Шаг 4. 
Распределение ролей в группе. 
Предоставьте ученикам возможность самим определить функции каждого при 
выполнении задания. Не забудьте напомнить, что надо обязательно предусмотреть такие 
роли: 
- лидер, ответственный или координатор отвечает за то, чтобы все ученики поняли суть 
работы и выполняли ее ответственно, готовит своих партнеров к отчету; 
- секретарь – оформляет отчет, карточку оценок и взаимооценок; 
- организатор активной деятельности каждого ученика следит за активностью своих 
партнеров, старается, чтобы все участвовали в обсуждении и никого не забыли; 
- наблюдатель отслеживает культуру общения и взаимопомощь внутри группы. 
Определить время групповой работы. 
Продумать, каким будет результат работы каждой группы: отчет, статья, творческое 
задание, график, таблица, схема, устный ответ, представленный одним из учеников 
группы. 
Шаг 5. 
Выделить этапы урока, на которых планируется организация групповой работы, 
продумать как будет осуществляться интеграция групповой работы в общую структуру 
урока, определить продолжительность групповой работы. К групповой работе на одном 
уроке можно обращаться несколько раз на различных этапах занятия. В таком случае 
говорят: «Собираем группы» или «Рассыпаем группы». 
Пример. 
На уроке математики групповая работа запланирована на различных этапах. 
А) В начале урока на этапе проверки письменного домашнего задания в группах из 4 
человек организуется проверка домашних примеров «по вертушке». Допущенные ошибки 
исправляются, выполняется работа над ошибками. Затем все четыре тетради 
складываются вместе и сдаются на проверку учителю. Учитель сообщает, что проверять 
он будет только одну тетрадь из каждой группы. 
Б) Далее группы «рассыпаются» и происходит обычная индивидуальная проверка знаний 
учащихся, например, в форме математического диктанта или проверочной работы. 
В) Затем учитель объясняет всему классу способ решения новой задачи, например, «на 
движение», заслушивает от нескольких учеников класса комментарий ее решения. Снова 
объявляется групповая работа. На сей раз группам предлагается решить аналогичную 
задачу «на движение». Распределение обязанностей в группах будет следующим: один 
ученик выполняет чертеж, другой выписывает необходимые величины, третий подбирает 
формулы, четвертый выполняет вычисления (работа «по цепочке»). Отрабатывается 
понимание решения данной задачи всеми участниками группы. 
Г) Правильность решения определяется либо выборочной проверкой тетради любого 
члена группы, либо на основе устного ответа любого участника. Можно также устроить 
«турниры столов», собрав представителей от каждой группы по уровням 
подготовленности. 
Шаг 6. 
После выполнения заданий в группах следует этап коллективного обсуждения, в ходе 
которого они могут задавать группе вопросы. Все учащиеся группы должны быть готовы 
отвечать, аргументировано отстаивать свое решение. Участники других групп не только 
могут задавать вопросы, но и дополнять выступление. В этом заложен определенный 
дидактический умысел – научить ребят слушать и слышать друг друга. 
Шаг 7. 



  

Оценивание результатов групповой работы – очень важный и обязательный момент 
такого урока. Наряду с учебными достижениями учеников и выставлением им бальных 
отметок, необходимо оценивать и социальные достижения. 

Продумать методы вовлечения учащихся в анализ и самоанализ оценивания 
достижений. 

Обсудить: 
- каким образом группе удалось достичь высоких результатов?; 
- какие были трудности? Выявить приемы, которые помогли справиться с трудностями; 
- кто особенно отличился при работе?. 
Можно организовать такую беседу: «Что помогло вам справиться с задание?»: 
- мы работали в группе, помогали друг другу, а потом высказывали свое мнение и 
доказывали, где были допущены ошибки; 
- у всех ли ребят совпадало мнение в группе? 
(нет); 
- как же вы приходили к общему мнению? 
(мы надеялись на ребят, которые редко ошибались); 
- всегда ли надо подчинять свое мнение сильному ученику? 
(нет, надо обсуждать все поступившие в группе мнения). 
Шаг 8. 
Продумать систему оценки работы группы и каждого члена группы: 
- все члены группы получают одинаковые оценки, однако, тот, кто защищал проект 
группы, получает дополнительный балл; 
- индивидуальная оценка каждого может быть повышена на балл, если коллективный 
проект оценен высоко; 
- можно выставлять каждому ученику оценку за индивидуально выполненное задание в 
группе; 
- избегать выделения какой-либо одной группы, не устраивать соревнования; 
- если какая-либо группа работала плохо, не заслужила поощрения, то ее не следует 
ругать. 
Необходимо подготовить «карточки» оценки, взаимооценки и самооценки по следующему 
образцу: 
 

Список уч-ся Взаимооценка Самооценка Оценка 

 
 


