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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа основного общего образования муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кустовская средняя 

общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» разработана на основе 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; в соответствии с тре-

бованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден Приказом Министерства Просвещения России от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательно-

го стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

05.07.2021 № 64101); с учетом примерной основной образовательной программы ос-

новного общего образования.  

Основная образовательная программа основного общего образования опреде-

ляет цели, принципы формирования, механизмы реализации, планируемые результа-

ты, систему оценки достижения планируемых результатов, содержание и организа-

цию образовательной деятельности школы.  

  

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  

Целями реализации основной образовательной программы основного обще-

го образования (в том числе адаптированной) муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Кустовская средняя общеобразовательная школа Яков-

левского городского округа»  являются:  

становление и формирование личности обучающегося (формирование нравст-

венных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культу-

ры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государ-

ственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределе-

нию).  

     Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает реше-

ние следующих основных задач:  

-обеспечение соответствия основной образовательной программы требовани-

ям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); - обеспечение преемственности начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования;  

-обеспечение доступности получения качественного основного общего обра-

зования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе деть-

ми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

-реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного 

психолого- педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствую-

щем культурном уровне  

-развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;  
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обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организа-

ции учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

взаимодействие Школы при реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования с социальными партнерами;  

-выявление и   развитие   способностей   обучающихся,   в   том   числе   детей,   

проявивших выдающиеся способности детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в 

том числе с использованием возможностей Школы дополнительного образования;  

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; уча-

стие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада;  

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-

ной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия;социальное и учебно-исследовательское проекти-

рование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, ор-

ганизациями профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях образования.  

Основная образовательная программа основного общего образования школы 

является основным документом, определяющим содержание общего образования, а 

также регламентирующим образовательную деятельность школы в единстве урочной 

и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обяза-

тельной части программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса.  

Сведения об организации. 

МБОУ «Кустовская СОШ»  (далее – школа, организация) создана 1.09.1965г. 

(На основании архивных сведений).  В 1989 году построено новое здание Кустовской 

средней общеобразовательной школы на 640 мест. С 2006 года Кустовская средняя 

общеобразовательная школа Яковлевского района Белгородской области» работает в 

модели Культурно - образовательного центра с. Кустовое (Положение о культурно – 

образовательном Центре с. Кустовое Яковлевского района, утверждено постановле-

нием главы района № 159 от 21 марта 2006 года) 

.Школа расположена по адресу: 309081, Россия,  Белгородская обл., Яковлев-

ский р-н, с.Кустовое, ул.Победы, 5-а Телефон: 8(47244) 4-24-41 Факс: 8(47244) 4-24-

41 Сайт:  E-mail: Kusschool@yandex.ru.  

Школа находится в типовом здании по проекту 1989 года. У школы нет фи-

лиалов. На конец 2023 года в Школе обучаются 215 учащихся. Учебные занятия про-

водятся в одну смену. Режим работы школы: пятидневная учебная неделя.  

Обеспечена занятость учащихся по интересам во второй половине дня и в 

субботу в рамках дополнительного образования и курсов внеурочной деятельности. 

В 2023 году дополнительное образование представлено 19 кружками и секциями. 

mailto:Kusschool@yandex.ru
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Для функционирования школы, в том числе организации образовательного процесса 

имеются: 

Здание школы типовое, 1989 года постройки. Общая площадь 7497,4 кв.м. 

Проектная мощность -650 учащихся. Средняя наполняемость классов  -19 человек. 

Здание школы, включая классные помещения, рекреации, так же оборудова-

ние, школьная мебель соответствуют требованиям СанПин 2.4.2.1178-02 «Гигиени-

ческие требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» (Са-

нитарно – эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность 

№31.БО. 14.000.М.000596.05.11 от 20.05.2011 года) требования техники безопасно-

сти. 

Физкультурно – спортивная зона: 

Баскетбольная площадка (392 кв.м.). 

Футбольное поле – 2450 кв.м. 

Беговая дорожка – 960 кв.м. 

Яма для прыжков – 150 кв.м. 

Теннисный зал -103 кв. м. 

Тир – 150 кв.м. 

Волейбольная площадка – 162 кв.м. 

Полоса препятствий : 

Игровая зона -200 кв.м. 

Бассейн – 228,7 кв. м. 

Стадион -2450 кв.м.,  

Спортивно – игровые площадки имеют твердое покрытие. 

 

В спортивном блоке размещены: 

Спортивный зал- 270.44 кв.м., гимнастический зал 62,5 кв.м. раздевалки для 

девочек и мальчиков (площадь. 13,8 кв.м каждая). Душевые кабины для девочек и 

мальчиков  – 12,6кв.м каждая. 

Спортивный зал оборудован необходимым инвентарем по разделам програм-

мы( мячи, лыжи, кегли, обручи, маты, сетки, брусья, шведская  стенка, канаты, тен-

нисные столы и т.д.) 

Образовательная деятельность : 

Осуществляется в 21 учебных кабинетах ( площадь от 40,6 кв.м. до 70,3 кв.м., 

высота 3,0 м.0. Площадь на 1 учащегося составляет ( в классах от 11 до 26 человек) 

не менее 2,5 кв.м. Оборудование и расстановка мебели в учебных кабинетах соответ-

ствует п.2.4.1.СанПин 2.4.2. 1178-03: регулируемые по высоте 2-х местные столы и 

ученические стулья имеют 2-х и 3-х рядную расстановку. 

Медицинские пункты: 

Кабинет медсестры – 17,1 кв.м; процедурная 11,3 кв.м., кабинет педагога пси-

холога – 16,5 кв.м.. кабинет логопеда -21.0 кв.м. медицинский пунк в полном объеме 

обеспечен санитарными правилами и методическими указаниями по вопросам про-

филактики инфекционных заболеваний ( санитрано – эпидемиологическое заключе-

ние на медицинскую деятельность при осуществлении до врачебной медицинской 

помощи по сестринскому делу в педиатрии № 31.БО.02.000.М.000670.0511 от 

26.05.2011 года) перечень оборудования и инструментария в медицинском пункте 

соответствует Сан Пин 2.4.2.1178.-02. Номенклатура работ и услуг : при осуществ-

лении доврачебной медицинской  помощи по сестринскому делу в педиатрии, лечеб-
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ному делу, при осуществлении амбулаторно поликлинической медицинской помощи, 

в том числе при осуществлении первичной медико – санитарной помощи при педи-

атрии.  

В школе проводятся все профилактические прививки календаря. 

Пищеблок: доготовочного типа расположен на первом этаже, имеет отдель-

ный выход для получения продуктов питания включает следующее помещение: обе-

денный зал 1  – 211,8 кв.м., кухня 1 -17.3 кв.м., кабинет старшего повара 1  -8,9 кв.м., 

кабинет (комната отдыха) 1  – 11,3 кв.м.. кабинет холодильных установок 1  -10,2 кв. 

м., подсобное помещение  4 – 42,1 кв.м., санузел  1 -  1,5 кв.м., душ 1 – 1,5 кв.м., ка-

бинет (посудомоечный) 1 – 12 кв.м. 

  

Характеристика окружающего социума. Социум школы представляет со-

бой микро- и макроосреду. Микросреду составляют семьи воспитанников и учащих-

ся.  

Социальный паспорт школы: 

Многодетных семей - 20 

Количество малообеспеченных семей - 0 

Количество неполных семей - 45 

Находятся на учете в ПДН - 0 

Количество детей, находящихся на опеке – 0 

Детей-инвалидов – 3, детей с  ОВЗ – 13.   

Макросреду или макроокружение представляют различные организации, 

взаимодействие с которыми позволяет реализовать модель, основанную на интегра-

тивной связи образования, науки и социальных структур. Рядом со школой находят-

ся:  ФИЛИАЛ МБУК "ЯЦКР "ЗВЁЗДНЫЙ" дом Культуры села Кустовое, Кустовская 

сельская библиотека, Детский сад с.Кустовое, МБОУ «Серетинская ООШ», МБОУ 

«Мощенская ООШ». Такое соседство позволяет  развиваться, чтобы быть конкурен-

тоспособными, но при этом не терять своей уникальности. Возможности профильно-

го обучения Школы значительно расширились, когда в 2019 году в рамках федераль-

ного проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на  базе 

МБОУ «Кустовская СОШ» был открыт Центр образования технологической направ-

ленности «Точка Роста». Полученные в Центре «Точка Роста» знания ученики шко-

лы, в рамках сетевого взаимодействия, совершенствуют на занятиях мобильных тех-

нопарков «Кванториум» в г.Строитель и г.Белгород. Школа активно использует воз-

можностей дополнительного образования в рамках договоров о сетевом взаимодей-

ствии с организациями: станция юных натуралистов Яковлевского городского окру-

га", МБУД «Дом творчества Яковлевского городского округа».  

Совместно с Кустовской сельской библиотекой школа проводит литератур-

ные и культурно-познавательные мероприятия. 

Ученики школы и педагоги принимают участие  в мастер-классах, экскурсиях 

в лаборатории и мастерские, круглых  столах, проводимых  вузами и с сузами Яков-

левского городского округа и Белгородской области.   

Организационно-педагогические условия организации, характеристика 

педагогов. Общее количество работников – 44 человека. Из них 22 – учителя, 7 – 

иные педагогические работники,  15– непедагогические работники. 
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Образова

ние, кол-во 

работников 

Наличие квалифи-

кационных категорий, 

кол-во работников 

Стаж 

работы, кол-во 

работников 

Высшее – 

26 чел. 

Среднее специ-

альное – 18 чел. 

Обучаются в ВУ-

Зах – 3 чел. 

Высшая – 11 чел. 

Первая – 6 чел. 

До 5 лет 

– 3 чел. 

5 – 10 лет – 7 

чел. 

Свыше 15 лет – 

34 чел. 

Среди педагогического состава есть учителя, отмеченные наградами: 

 Почетный работник общего образования РФ – 6 работник; 

 Почетная грамота Министерства образования РФ – 1 работника; 

 

На данный момент школа полностью укомплектована для реализации образо-

вательных программ общего образования. На момент завершения программы школа 

должна создать материально-технические ресурсы для реализации программ допол-

нительного образования по следующим направлениям: технической, физкультурно-

спортивной, туристско-краеведческой. 

  

1.1.2.   Принципы формирования и механизмы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования лежат следующие принципы и подходы:  

-системно-деятельностный подход, обеспечивающий системное и гармонич-

ное развитие личности обучающегося, освоение им знаний, компетенций, необходи-

мых как для жизни в современном обществе, так и для успешного обучения на сле-

дующем уровне образования, а также в течение жизни;  

--признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей лич-

ностного и социального развития обучающихся;  

-учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся при освое-

нии программ основного общего образования, включая особые образовательные по-

требности обучающихся с ОВЗ, а также значимость основного общего образования 

для дальнейшего личностного развития обучающихся;  

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуаль-

ного развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

-преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 

взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в после-

довательности его развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях 

обеспечения системности знаний, повышения качества образования и обеспечения 

его непрерывности;  
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-обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых предметов;  

-принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающей 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы;  

-принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образова-

тельных технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здо-

ровью обучающихся, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требо-

ваниями действующих санитарных правил и нормативов.  

        Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:  

с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной 

школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компо-

нентов, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоя-

тельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоя-

тельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организа-

ции учебного сотрудничества, к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе;  

с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром;  

с овладением коммуникативными средствами и способами организации коо-

перации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в от-

ношениях обучающихся с учителем и сверстниками;  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подро-

сткового развития – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 

лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка яв-

ляется возникновение и развитие само-сознания – представления о том, что он уже 

не ребенок, 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), характеризует-

ся:  

бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за срав-

нительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений подростка, появлением у него значительных 

субъективных трудностей и переживаний;  

стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстни-

ками;  

особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчиво-

стью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в ми-

ре взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравст-

венных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;  
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сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием меж-

ду потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослуша-

ния, сопротивления и протеста;  

изменением социальной ситуации развития: ростом информационных пере-

грузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет).  

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения обра-

зовательного процесса и выбором условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие соци-

альной взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) ре-

шения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый.  

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы ос-

новного общего образования  

Программа основного общего образования разработана в соответствии со 

ФГОС основного общего образования и с учетом Федеральной основной образова-

тельной программы основного общего образования (ФООП).  

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП 

ООО), согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», является учебно-

методической документацией (учебный план, календарный план, учебный график, 

рабочие программы учебных предметов), определяющая объем и содержание обра-

зования определенного уровня, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, а также условия образовательной деятельности. Кроме того, основная 

образовательная программа основного общего образования разработана на основе 

ФГОС с учетом потребностей социально- экономического развития нашего региона, 

этнокультурных особенностей населения.  

Структура основной образовательной программы основного общего образо-

вания включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений, за счет включения в учебные планы учебных предметов, учеб-

ных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся из перечня, предлагаемого Школой.  

      Объем обязательной части ООП ООО составляет 70%, а объем части, 

формируемой участниками образовательных отношений, из перечня, предлагаемого 

Школой – 30% от общего объема ООП ООО, реализуемой в соответствии с требова-

ниями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 6-дневной 

учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 ян-

варя 2021 г. № 2, и Санитарными правилами СП 2.4.3648- 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оз-

доровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28.  
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     Срок получения основного общего образования составляет не более 5 лет.  

     Основная образовательная программа реализуется Школой через организа-

цию образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с Гигие-

ническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Урочная 

деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП ООО с учетом обязательных для изучения учебных предметов. Вне-

урочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

ООП ООО с учетом выбора участниками образовательных отношений учебных кур-

сов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого Школой.  

     Основная образовательная программа основного общего образования 

включает документы, развивающие и детализирующие положения и требования, оп-

ределенные во ФГОС ООО:  

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей;  

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

рабочую программу воспитания;  

программу коррекционной работы;  

учебный план;  

план внеурочной деятельности;  

календарный учебный график;  

календарный план воспитательной работы;  

характеристику условий реализации программы основного общего образова-

ния в соответствии с требованиями ФГОС.  

     Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной 

и внеурочной деятельности при реализации программы основного общего образова-

ния Школа определяет самостоятельно.  

     Основная образовательная программа основного общего образования 

обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения программы в соот-

ветствии с требованиями, установленными ФГОС. В целях обеспечения индивиду-

альных потребностей обучающихся в основной образовательной программе основ-

ного общего образования предусматриваются учебные курсы (в том числе внеуроч-

ной деятельности), учебные модули, обеспечивающие различные образовательные 

потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. Внеурочная 

деятельность обучающихся с ОВЗ дополняется коррекционными учебными курсами 

внеурочной деятельности.  

  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы основного общего образования: общая характеристика  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования Школы представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих со-

держательную и основу образовательной программы. Они обеспечивают связь меж-

ду требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой оценки резуль-

татов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, опреде-

ляющими организацию образовательного процесса в МБОУ «Кустовская СОШ»  по 
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определенному учебному предмету, учебному курсу, учебному модулю; рабочей 

программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы Школы; программы фор-

мирования универсальных учебных действий обучающихся, позволяющих решать 

широкий круг задач в различных предметных областях и являющихся результатами 

освоения обучающимися ООП ООО; системы оценки качества освоения обучающи-

мися ООП ООО; в целях выбора средств обучения и воспитания, учебнометодиче-

ской литературы.  

Достижение   обучающимися    планируемых    результатов    освоения    ООП    

ООО определяется после завершения обучения в процессе государственной итоговой 

аттестации. 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ основного общего образования: личностным, метапред-

метным и предметным.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО 

включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучаю-

щихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; цен-

ность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной со-

циально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

  ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направле-

ний воспитательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-

нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического воспитания, 

ценности научного познания. В Стандарте делается акцент на деятельностные аспек-

ты достижения обучающимися личностных результатов на уровне ключевых поня-

тий, характеризующих достижение обучающимися личностных результатов: осозна-

ние, готовность, ориентация, восприимчивость, установка.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности Школы в соответствии с традиционными российскими социокультур-

ными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и са-

моразвития, формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на 

ее основе и в процессе реализации основных направлений    воспитательной деятель-

ности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

активное участие в жизни семьи, Гимназии, местного сообщества, родного 

края, страны;  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  
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представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, со-

циальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и мно-

гоконфессиональном обществе;  

представление о способах противодействия коррупции;  

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимо-

пониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней);  

Патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и много-

конфессиональ- ном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, ис-

тории, культуры Российской  

Федерации, своего края, народов России;  

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искус-

ству, 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.  

Духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного вы-

бора; - готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки дру-

гих людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последст-

вий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность лич-

ности в условиях индивидуального и общественного пространства. 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, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества;  

стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия:  

осознание ценности жизни;  

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный ре-

жим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкого-

ля, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоро-

вья;  

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведе-

ния 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;  



-  

  12  

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием;  

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека.  

Трудового воспитания:  

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках се-

мьи, 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 про-

фессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; - готов-

ность 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. 

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 характе-

ра 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 направ-

ленности. Осознание 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 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 изме-

няющимся условиям социальной и природной среды, включают:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного по-

ведения, 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, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться 

у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и ком-
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петенции из опыта других; - навык выявления и связывания образов, способность 

формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, поня-

тия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие;  

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным призна-

кам, 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 экономи-

ки;  

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать про-

исходящие изменения и их последствия;  

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и дейст-

вия;  

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации;  

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

Метапредметные результаты включают:  

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в несколь-

ких предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универ-

сальных учебных действий  

(познавательные, коммуникативные, регулятивные);  

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной прак-

тике;  

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работни-

ками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной тра-

ектории;  

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание инфор-

мационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначе-

ния информации и ее целевой аудитории.  

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отра-

жают способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать:  

универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия:  

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

устанавливать существенный признак классификации, основания для обоб-

щения 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;  
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выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения постав-

ленной задачи;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; - 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умо-

заключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать не-

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятель-

но выделенных критериев);  

2) базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желатель-

ным состоянием  

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений дру-

гих, аргументировать свою позицию, мнение;  

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный экспе-

римент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента);  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-

денного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки досто-

верности полученных выводови обобщений;  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условияхи контекстах;  

3) работа с информацией:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и за-

данных 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 графи-

кой и их комбинациями; оценивать надежность информации по критериям, предло-

женным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обес-

печивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся.  

универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

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 социаль-

ных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 
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конфликты, вести переговоры; - понимать намерения других, проявлять уважитель-

ное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возраже-

ния;  

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

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожела-

тельности общения; - сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, ис-

следования, 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;  

2) совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения груп-

повых 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 готов-

ность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с уче-

том предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсужде-

ния, обмен мнениями, "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.  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся.  

универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);  

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выби-

рать 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 изу-

чаемом объекте; - делать выбор и брать ответственность за решение; 2) самокон-

троль:  
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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, изменив-

шихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; - оценивать соот-

ветствие результата цели и условиям;  

3) эмоциональный интеллект:  

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций;  

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения друго-

го; 4) регулировать способ выражения эмоций;  

5) принятие себя и других:  

осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  

принимать себя и других, не осуждая;  

открытость себе и другим;  

осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предпо-

лагает умение использовать базовые логические действия, базовые исследователь-

ские действия, работать с информацией.  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятель-

ности.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. Ов-

ладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого по-

ведения).  

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения основной образо-

вательной программы  основного  общего  образования  с  учетом 

 необходимости  сохранения фундаментального характера образования, специ-

фики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного продвижения обу-

чающихся на следующем уровне образования.  

Предметные результаты освоения программы основного общего образова-

ния с учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкрет-

ные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на 

успешное обучение на следующем уровне образования.  

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических 

для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразова-
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нию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учеб-

ных и социальных проектов.  

Требования к предметным результатам:  

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на примене-

ние знаний и конкретные умения;  

определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;  

определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык 

(русский)», «Родная литература (русская)», «Английский язык»,  «История», «Обще-

ствознание»,  «География»,  

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая куль-

тура», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне;  

определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Химия»,  

«Биология» на базовом уровне  

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки.  

Требования к освоению предметных результатов ООП ООО на базовом и уг-

лубленном уровнях на основе их преемственности и единства их содержания обеспе-

чивают возможность изучения учебных предметов углубленного уровня, в том числе 

по индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ, электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий, в том числе в целях эффективного освоения обучающимися иных 

учебных предметов базового уровня, включая формирование у обучающихся спо-

собности знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства и признаки, 

характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть це-

лого комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

доказательства и решении задач (далее - свободно оперировать понятиями), решать 

задачи более высокого уровня сложности.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Русский язык 

 

5 КЛАСС 

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 прак-

тико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 

5 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художе-

ственной и научно-популярной литературы. 
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Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изу-

чающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не ме-

нее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и ху-

дожественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом 

не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато 

передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного из-

ложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого 

изложения – не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответ-

ствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в 

том числе во время списывания текста объёмом 90–100 слов; словарного диктанта 

объёмом 15–20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90–100 слов, со-

ставленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержа-

щего изученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и сло-

ва с непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными видами лексиче-

ских словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-

смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста 

(формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, по-

втор слова); применять эти знания при создании собственного текста (устного и 

письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, оп-

ределять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и от-

носительной законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функцио-

нально-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 

объёмом 3 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку вос-

становленного текста с опорой на образец. 
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Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочи-

танного научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: состав-

лять 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 её 

в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с це-

лью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, началь-

ный логический анализ текста – целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функцио-

нальных стилей, языка художественной литературы. 

Система языка 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характе-

ризовать систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произно-

шения 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 при-

менять знание о правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор одноко-

ренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по кон-

тексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и пере-

носное 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 словарём, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), вы-

делять основу слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с 

нулём звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 
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Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различ-

ных 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, непрове-

ряемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё – о после шипя-

щих в корне слова; ы – и после ц. 

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о 

грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения 

практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный мор-

фологический анализ имён прилагательных, глаголов. 

Проводить орфографический анализ имён существительных, имён прилага-

тельных, глаголов (в рамках изученного). 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа раз-

личных 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 имён существительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняе-

мые и несклоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён 

существительных. 

Соблюдать правила правописания имён существительных: безударных окон-

чаний; о – е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- – -

щик-, -ек- – -ик- (-чик-); корней с чередованием а // о: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ-

 – -рос-; -гар- – -гор-, -зар- – -зор-; -клан- – -клон-, -скак- – -скоч-; употребления 

(неупотребления) ь на конце имён существительных после шипящих; слитное и раз-

дельное написание не с именами существительными; правописание собственных 

имён существительных. 

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; разли-

чать полную и краткую формы имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рам-

ках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, по-

становки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания имён прилагательных: безударных оконча-

ний; о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прила-
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гательных с основой на шипящие; правила слитного и раздельного написания не с 

именами прилагательными. 

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложе-

нии, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и не-

возвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) гла-

гола, выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) време-

ни глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученно-

го). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глаголь-

ных формах (в рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания глаголов: корней с чередованием е // и; ис-

пользования 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 фор-

мах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); прово-

дить синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; проводить 

пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках 

изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языко-

вого анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова 

(именные, глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения; простые 

предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с обоб-

щающим словом при однородных членах, обращением; распознавать предложения 

по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), эмо-

циональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству граммати-

ческих основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов (распростра-

нённые и нераспространённые); определять главные (грамматическую основу) и вто-

ростепенные члены предложения, морфологические средства выражения подлежа-

щего (именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочета-

нием 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 роди-

тельного падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем прила-

гательным), средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках 

изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные правила при постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях 

с однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, 

союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим 
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словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с прямой речью; в 

сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и сою-

зами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 

Проводить пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного). 

6 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Рос-

сийской Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры ис-

пользования 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 объёмом не менее 

6 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художе-

ственной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-

повествование, монолог-рассуждение); выступать с сообщением на лингвистическую 

тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом 

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, изу-

чающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не ме-

нее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и ху-

дожественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом 

не менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в 

устной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и художест-

венных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для сжато-

го изложения – не менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуаци-

ей; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и 

чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребле-

ния; использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литера-

турного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100–110 слов; сло-

варного диктанта объёмом 20–25 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 

100–110 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том 

числе содержащего изученные в течение второго года обучения орфограммы, пунк-

тограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на 

письме правила речевого этикета. 

Текст 
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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 соотнесённость глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении 

анализа различных видов и в речевой практике; использовать знание основных при-

знаков текста в практике создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, оп-

ределять количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повест-

вование, описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий) 

с опорой на жизненный и читательский опыт; произведение искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений; классные сочинения объё-

мом не менее 100 слов с учётом функциональной разновидности и жанра сочинения, 

характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 

прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейше-

го воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять 

главную и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; из-

влекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических сло-

варей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде тек-

ста. 

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 со-

общения; 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. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимст-

вованные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или 

пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); разли-

чать слова с точки зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и 

слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, профессионализ-

мы, жаргонизмы); определять стилистическую окраску слова. Проводить лексиче-

ский анализ слов. 
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Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное ком-

муникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью 

повышения её богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; харак-

теризовать ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуаци-

ей; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и 

чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребле-

ния; использовать толковые словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выде-

лять производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, при-

ставочно-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 раз-

личных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать изу-

ченные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по 

орфографии в практике правописания. 

Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов; пра-

вила правописания корня -кас- – -кос- с чередованием а // о, гласных в пристав-

ках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

Соблюдать правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со слова-

ми. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученно-

го), словоизменения имён существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилага-

тельные, степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произно-

шения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать 

правила правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён 

прилагательных, сложных имён прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение име-

ни числительного; различать разряды имён числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль 

имён числительных в речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать пра-

вила правописания имён числительных, в том числе написание ь в именах числи-

тельных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание 

числительных; правила правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; раз-

личать разряды местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особен-

ности их склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 
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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 

правила 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 по-

велительном наклонении; различать безличные и личные глаголы; использовать лич-

ные глаголы в безличном значении. 

Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного накло-

нения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числитель-

ных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении язы-

кового 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 пунк-

туационный анализ предложений (в рамках изученного), применять знания по син-

таксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в рече-

вой практике. 

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить приме-

ры). 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 

7 предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

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 те-

мы на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог – запрос информации, диалог – 

сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, де-

тальное) публицистических текстов различных функционально-смысловых типов ре-

чи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изу-

чающим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не ме-

нее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических тек-

стов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и 

главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на 
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них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содер-

жание прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения объём 

исходного текста должен составлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочного 

изложения – не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказыва-

ния в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литера-

турного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110–120 слов; сло-

варного диктанта объёмом 25–30 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 

110–120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том 

числе содержащего изученные в течение третьего года обучения орфограммы, пунк-

тограммы 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 выра-

зительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексиче-

ские. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, оп-

ределять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и час-

тей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой 

на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочине-

ния-миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные сочинения объёмом не 

менее 150 слов с учётом 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; вы-

делять главную и второстепенную информацию в тексте; передавать содержание 

текста с изменением лица рассказчика; использовать способы информационной пе-

реработки текста; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание 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 
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публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, осо-

бенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, ин-

тервью; 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, кры-

латых 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, происхожде-

ния, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексиче-

ский анализ слов; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении язы-

кового 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 морфоло-

гический анализ: определять общее грамматическое значение, морфологические при-

знаки, синтаксические функции. 

Причастие 

Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки 

глагола и имени прилагательного в причастии; определять синтаксические функции 

причастия. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные 

и страдательные причастия, 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, конструи-

ровать причастные обороты. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и 

имена прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно 

ставить ударение в некоторых формах причастий, применять правила правописания 

падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных 
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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 обо-

ротом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с прича-

стным оборотом (в рамках изученного). 

Деепричастие 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую 

функцию деепричастия. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, приме-

нять 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 дееприча-

стными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным дее-

причастием и деепричастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с одиноч-

ным деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

Наречие 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение на-

речий; различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности слово-

образования 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 при-

ставками 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 пристав-

ках 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. 
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Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистиче-

скими особенностями, соблюдать нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с 

предлогами, предлогов из – с, в – на в составе словосочетаний, правила правописа-

ния 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 правила правописания союзов, постановки знаков препи-

нания в сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предло-

жениях с союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой 

практике. 

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды час-

тиц 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 осо-

бенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в худо-

жественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в ре-

чевой практике. 

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с междоме-

тиями. 

Различать грамматические омонимы. 

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 

8 предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения на-

учно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической литературы 

(монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с на-

учным сообщением. 
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Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и те-

мы на основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных, художественных, публицистических текстов различ-

ных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изу-

чающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не ме-

нее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, худо-

жественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых ти-

пов речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в 

устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 260 

слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответ-

ствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литера-

турного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120–140 слов; сло-

варного диктанта объёмом 30–35 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 

120–140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том 

числе содержащего изученные в течение четвёртого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); понимать особенности ис-

пользования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную обу-

словленность 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 от-

носительной законченности; указывать способы и средства связи предложений в тек-

сте; анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи; анализировать языковые средства выразительности в тексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализи-

ровать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять 

эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практи-

ке. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой 

на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в 

том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные сочи-

нения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера те-

мы). 
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Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, 

конспект; извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвис-

тических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятель-

ности. 

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 тек-

ста. 

Редактировать тексты: собственные и(или) созданные другими обучающими-

ся тексты с целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исход-

ный и отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяс-

нительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных 

жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание раз-

личных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложе-

ний в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная за-

писка, автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять дело-

вые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответ-

ствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Система языка 

синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в сло-

восочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую си-

нонимию 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 вы-

ражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах пуб-

лицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму изло-

жения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать 

способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. При-

менять нормы построения простого предложения, использования инверсии; приме-

нять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным сло-

восочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство –
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 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 несо-

гласованные определения, приложение как особый вид определения; прямые и кос-

венные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды односостав-

ных предложений (назывное предложение, определённо-личное предложение, неоп-

ределённо-личное предложение, обобщённо-личное предложение, безличное пред-

ложение); характеризовать грамматические различия односоставных предложений и 

двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическую синонимию одно-

составных и двусоставных предложений; понимать особенности употребления одно-

составных предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их свя-

зи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определе-

ния; находить обобщающие слова при однородных членах; понимать особенности 

употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связан-

ными двойными союзами не только… но и, как… так и. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с одно-

родными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, 

или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила постановки знаков препинания в 

предложениях с обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложе-

ния с неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые одно-

родными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных 

членах, осложнённые обособленными членами, обращением, вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила обо-

собления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединитель-

ных конструкций. Применять правила постановки знаков препинания в предложени-

ях со сравнительным оборотом; правила обособления согласованных и несогласо-

ванных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточ-

няющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; правила поста-

новки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложе-

ния и вставные конструкции; понимать особенности употребления предложений с 

вводными словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обраще-

ниями и междометиями в речи, понимать их функции; выявлять омонимию членов 

предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 
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Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложе-

ниями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспро-

странёнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках 

изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунк-

туационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

9 класс 

 Общие сведения о языке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; по-

нимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на 

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и 

научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к дей-

ствию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, 

научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных, художественных, публицистических текстов различ-

ных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изу-

чающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не ме-

нее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответ-

ствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литера-

турного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140–160 слов; сло-

варного диктанта объёмом 35–40 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 

140–160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том 

числе содержащего изученные в течение пятого года обучения орфограммы, пункто-

граммы 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, рассужде-

ние-доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину 

или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочи-

танному или прослушанному в устной и письменной форме. 
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Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведе-

ния искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений 

или объёмом не менее 6–7 предложений сложной структуры, если этот объём позво-

ляет раскрыть тему, выразить главную мысль); классные сочинения объёмом не ме-

нее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных источ-

ников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и исполь-

зовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде тек-

ста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание про-

слушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов ре-

чи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 

280 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с це-

лью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, началь-

ный 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; основ-

ные особенности языка художественной литературы; особенности сочетания элемен-

тов разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном произве-

дении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употреб-

ления 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, функциональ-

ным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания рефе-

рата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональ-

ной 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 мета-

фору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

Система языка 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложносочинённое предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 
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Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и 

союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предло-

жения, интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными ти-

пами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в ре-

чи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложе-

ний и простых предложений с однородными членами; использовать соответствую-

щие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

Сложноподчинённое предложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и прида-

точную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложе-

ния. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим сред-

ствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, изъясни-

тельной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и 

степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение прида-

точных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предло-

жений и простых предложений с обособленными членами; использовать соответст-

вующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в ре-

чи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила 

постановки знаков препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложно-

го предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного слож-

ного предложения. 
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Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в 

речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в ре-

чи; применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных пред-

ложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными 

видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений 

с разными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях 

с разными видами связи. 

Прямая и косвенная речь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений 

с прямой и косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказы-

вание. 

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной 

речью, при цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой 

и косвенной речью, при цитировании. 

Литература 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основ-

ного общего образования должны обеспечивать:  

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её 

роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства мно-

гонационального 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 народног 

о творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анали-

зировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную 

картину мира, отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначно-

сти заложенных в них художественных смыслов: овладение умением анализировать 

произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и проблематику 

произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять пози-

цию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художест-

венные особенности произведения и воплощённые в нём реалии; характеризовать ав-

торский пафос; выявлять особенности языка художественного произведения, поэти-

ческой и прозаической речи; овладение теоретико-литературными понятиями и ис-

пользование их в процессе анализа, интерпретации произведений и оформления соб-
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ственных 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, лироэпиче-

ские (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, композиция, 

эпиграф; стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульми-

нация, развязка, эпилог); авторское отступление; конфликт; система образов; образ 

автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический ге-

рой, лирический персонаж; речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; 

ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, пси-

хологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение, оли-

цетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое 

восклицание, инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (алли-

терация, ассонанс) 

 5–9 классы стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, ам-

фибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм); овладение умением рассматри-

вать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (опреде-

лять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому вре-

мени, определённому литературному направлению); овладение умением выявлять 

связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. Грибое-

дова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической 

эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; овладение умением 

сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтексто-

вых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных ли-

тературных произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста; овла-

дение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведе-

ния художественной литературы с произведениями других видов искусства (живо-

пись, музыка, театр, кино);  

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных осо-

бенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и 

(или) фрагментов;  

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по про-

читанному произведению и формулировать вопросы к тексту;  

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией ав-

тора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочи-

танному;  

7) совершенствование умения создавать устные и пис 

 овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием ме-

тодов смыслового чтения и эстетического анализа): «Слово о полку Игореве»; стихо-

творения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; 

повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И.А. Крылова; стихотворения и бал-
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лады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»; произведения А.С. 

Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», Федеральная рабочая програм-

ма | Литература. 5–9 классы 23 роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитан-

ская 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»; произведе-

ния Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мёртвые души»; 

стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил» М.Е. Салтыкова-Щедрина; по одному произведе-

нию (по выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Тол-

стой, 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. Мандель-

штама, Б.Л. Пастернака, рассказ А.Н. Толстого «Русский характер», М.А. Шолохова 

«Судьба человека», «Донские рассказы», поэма А.Т. Твардовского «Василий Тёр-

кин» (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рас-

сказ А.И. Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки француз-

ского»; по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; про-

изведения литературы второй половины XX – XXI в.: не менее трёх прозаиков по 

выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. 

Искандер, Ю.П. Казаков, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не 

менее трёх поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Брод-

ский, 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); Гоме-

ра, М. Сервантеса, У. Шекспира; 9) понимание важности чтения и изучения произве-

дений устного народного творчества и художественной литературы как способа по-

знания мира, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средст-

ва собственного развития; 10) развитие умения планировать собственное досуговое 

чтение, формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счёт произведе-

ний современной литературы; 11) формирование умения участвовать в учебно-

исследовательской и проектной деятельности (с приобретением опыта публичного 

представления полученных результатов); 12) овладение умением использовать сло-

вари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электрон-

ной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе 

из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный пе-

речень, для выполнения учебной задачи; применять информационнокоммуникаци-

онные технологии (далее – ИКТ), соблюдать правила информационной безопасно-

сти.   

 К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

 1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и 

её роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Феде-

рации;  

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

отличается от текста научного, делового, публицистического;  

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпре-

тировать и оценивать прочитанные произведения: определять тему и главную мысль 

произведения, иметь начальные представления о родах и жанрах литературы; харак-

теризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять 
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элементарные особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; понимать смысловое наполнение теоретико-литературных поня-

тий и учиться использовать в процессе анализа и интерпретации произведений таких 

теоретиколитературных 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 харак-

теристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, 

метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; сопоставлять темы и сюжеты 

произведений, образы персонажей; сопоставлять с помощью учителя изученные и 

самостоятельно прочитанные произведения фольклора и художественной литерату-

ры с произведениями других видов искусства (с учётом возраста, литературного раз-

вития обучающихся);  

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произ-

ведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учё-

том литературного развития и индивидуальных особенностей обучающихся);  

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с по-

мощью учителя формулировать вопросы к тексту;  

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать ар-

гументы для оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся);  

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объёмом не 

менее 70 слов (с учётом литературного развития обучающихся); 

 8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изу-

ченных произведений фольклора и литературы;  

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы для познания мира, формирования эмо-

циональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития;  

 10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расши-

рять свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы 

для детей и подростков; 

 11) развивать элементарные умения коллективной учебно-исследовательской 

и проектной деятельности под руководством учителя и учиться публично представ-

лять полученные результаты;  

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в 

том числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя электрон-

ными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа ве-

рифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.  

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится:  

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литерату-

ры, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства много-

национального 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 произведе-

ний фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, интер-

претировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучаю-
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щихся): определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, подня-

тые автором; указывать родовую и жанровую принадлежность произведения, выяв-

лять позицию героя и авторскую позицию, характеризовать героев-персонажей, да-

вать их сравнительные характеристики, выявлять основные особенности языка ху-

дожественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

 4) понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использо-

вать 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, по-

весть, роман, басня, послание); форма и содержание литературного произведения; 

тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспози-

ция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; 

портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравне-

ние; олицетворение, гипербола; антитеза,  

5) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаружи-

вать связи между ними;  

6) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и 

литературного развития обучающихся);   

 7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитан-

ные произведения художественной литературы с произведениями других видов ис-

кусства (живопись, музыка, театр, кино);  

8) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 по-

этических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к про-

изведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обу-

чающихся);  

9) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произве-

дению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

 10) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать ар-

гументированную оценку прочитанному;  

11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом 

не менее 100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения, аннотацию, отзыв;  

12) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произ-

ведений фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современ-

ных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;  

13) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы для познания мира, формирования эмо-

циональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

 14) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения 

по рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной литерату-

ры для детей и подростков;  

15) развивать умения коллективной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности под руководством учителя и учиться публично представлять получен-

ные результаты;  
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16) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библио-

теками и другими справочными материалами, в том числе из числа верифицирован-

ных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.  

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 1) понимать общечело-

веческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспи-

тании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Россий-

ской 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 учётом литературного развития обучающихся), понимать, 

что в литературных произведениях отражена художественная картина мира: анали-

зировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главную 

мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; вы-

являть позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения; характеризовать героевперсонажей, давать их сравни-

тельные характеристики, оценивать систему персонажей; определять особенности 

композиции и основной конфликт произведения; объяснять своё понимание нравст-

венно-философской, социальноисторической и эстетической проблематики произве-

дений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять основные особен-

ности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи, на-

ходить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творче-

ской манеры писателя, определять их художественные функции; понимать сущность 

и элементарные смысловые функции теоретиколитературных понятий и учиться са-

мостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и уст-

ное 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, патрио-

тический, гражданский и другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 

действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка); автор, по-

вествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, рече-

вая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, 

ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), 

ритм, рифма, строфа); выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; сопоставлять произведения, их фрагменты, образы 

персонажей, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, особенности языка; сопоставлять изученные и самостоя-

тельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями 

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

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 по-

этических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к про-

изведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обу-

чающихся);   
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5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пере-

сказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно фор-

мулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

 6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочи-

танному;  

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не 

менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на про-

читанные произведения, под руководством учителя учиться исправлять и редактиро-

вать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информа-

цию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, ан-

нотации, эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно или под руково-

дством учителя выбранную литературную или публицистическую тему;  

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные ху-

дожественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и со-

временных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа; 

 9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художе-

ственной литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных 

эмоциональных и эстетических впечатлений;  

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по реко-

мендациям учителя и сверстников, в том числе за счёт произведений современной 

литературы для детей и подростков;  

11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебноисследовательской 

и проектной деятельности и публично представлять полученные результаты; 12) раз-

вивать 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 элек-

тронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.  

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится:  

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль 

в воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа Рос-

сийской 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 произведе-

ний художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учётом литературного развития   ), понимать неоднознач-

ность художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: анали-

зировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и про-

блематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлять пози-

цию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художест-

венные особенности произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать ге-

роев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему обра-

зов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; характе-

ризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, 

событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произве-
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дения; объяснять своё понимание нравственнофилософской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом возраста и лите-

ратурного развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественно-

го произведения, поэтической и прозаической речи, находить основные изобрази-

тельно-выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля писа-

теля, определять их художественные функции; владеть сущностью и пониманием 

смысловых функций теоретиколитературных понятий и самостоятельно использо-

вать 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, лиро-

эпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, 

идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и другие), 

сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия (экспозиция, завязка, разви-

тие действия, кульминация, развязка); конфликт; система образов; автор, повествова-

тель, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая харак-

теристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, 

ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, ги-

пербола; антитеза, аллегория; анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихо-

творный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 

афоризм); рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историколи-

тературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произ-

ведения к историческому времени, определённому литературному направлению); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними, определять родо-жанровую специфику изученного художественного 

произведения; сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, лите-

ратурные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, про-

блемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка;    

 4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения ху-

дожественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразитель-

ное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);  

5) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 по-

этических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к про-

изведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обу-

чающихся);  

6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, ис-

пользуя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоя-

тельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;  

7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать 

аргументированную оценку прочитанному;  

8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не 

менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на про-

читанные произведения; исправлять и редактировать собственные письменные тек-

сты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-
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творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистиче-

скую тему, применяя различные виды цитирования;  

9) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смысло-

вого чтения и эстетического анализа; 10) понимать важность чтения и изучения про-

изведений фольклора и художественной литературы как способа познания мира и 

окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатле-

ний, а также средства собственного развития;  

11) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой лите-

ратурный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных 

интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы;  

12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебноисследовательской 

и проектной деятельности и публично представлять полученные результаты; 

 13) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в 

том числе в электронной форме, пользоваться электронными библиотеками и други-

ми справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включённых в федеральный перечень.   

 К концу обучения в 9 классе обучающийся научится:  

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность ли-

тературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, 

уважения к своей Родине и её героической истории, укреплении единства многона-

ционального 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), ана-

лизировать литературные произведения разных жанров, воспринимать, анализиро-

вать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся), понимать условность художественной картины мира, отражённой в 

литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в них художе-

ственных смыслов; анализировать произведение в единстве формы и содержания, 

определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую при-

надлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую по-

зицию, учитывая художественные особенности произведения и отраженные в нём 

реалии, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристи-

ки, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной кон-

фликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать 

формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с 

читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-

философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений 

(с учётом литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить основ-

ные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности авторского 

языка и стиля; овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретиколи-
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тературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интер-

претации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художест-

венная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный 

образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, ро-

мантизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, ро-

ман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, 

сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произ-

ведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, патриотический, граждан-

ский 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, гипербо-

ла, умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, риториче-

ское восклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное время и пространст-

во; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дак-

тиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм); рассматривать изучен-

ные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к ис-

торическому времени, определённому литературному направлению); 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 эпо-

хи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; выделять в произведе-

ниях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; опреде-

лять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного художе-

ственного произведения; сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внут-

ритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и 

факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, худо-

жественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; сопоставлять изученные и 

самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произве-

дениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, 

кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

 4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 по-

этических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к про-

изведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обу-

чающихся);  

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, ис-

пользуя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на 

вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы 

к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

 6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией ав-

тора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочи-

танному и отстаивать свою точку зрения, используя литературные аргументы  
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 7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не 

менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на про-

читанные произведения, представлять развёрнутый устный или письменный ответ на 

проблемный вопрос, исправлять и редактировать собственные и чужие письменные 

тексты, собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для состав-

ления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, 

литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или 

публицистическую тему, применяя различные виды цитирования;  

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, класси-

ческой русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием 

методов смыслового чтения и эстетического анализа;  

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фолькло-

ра и художественной литературы как способа познания мира и окружающей дейст-

вительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также сред-

ства собственного развития;  

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой лите-

ратурный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных 

интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы;  

11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебноисследовательской 

и проектной деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты;  

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и спра-

вочной литературой, информационно-справочными системами, в том числе в элек-

тронной форме, пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указате-

лями, системой поиска в Интернете, работать с электронными библиотеками и дру-

гими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электрон-

ных ресурсов, включённых в федеральный перечень.  |  

Биология (базовый уровень) 

 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 

5 классе: 

характеризовать биологию как науку о живой природе, называть признаки 

живого, сравнивать объекты живой и неживой природы; 

перечислять источники биологических знаний, характеризовать значение 

биологических знаний для современного человека, профессии, связанные с биологи-

ей (4–5 профессий); 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. 

Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных 

в развитие биологии; 

иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: пи-

тание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, раз-

множение; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, био-

логия, экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, 

клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосин-

тез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, развитие, среда обита-
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ния, природное сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с поставлен-

ной задачей и в контексте; 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные 

и ядерные организмы, различные биологические объекты: растения, животных, гри-

бы, лишайники, бактерии, природные и искусственные сообщества, взаимосвязи ор-

ганизмов в природном и искусственном сообществах, представителей флоры и фау-

ны природных зон Земли, ландшафты природные и культурные; 

проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану, 

выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности орга-

низмов, характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенно-

сти растений, животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 

раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвен-

ной, внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к сре-

де обитания, взаимосвязи организмов в сообществах; 

выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяс-

нять значение природоохранной деятельности человека, анализировать глобальные 

экологические проблемы; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знания-

ми по математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

выполнять практические работы (поиск информации с использованием раз-

личных источников, описание организма по заданному плану) и лабораторные рабо-

ты (работа с микроскопом, знакомство с различными способами измерения и сравне-

ния живых объектов); 

применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измере-

ние, эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические 

объекты, процессы и явления, выполнять биологический рисунок и измерение био-

логических объектов; 

владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при 

рассматривании биологических объектов; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во 

внеурочной деятельности; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литера-

туру по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 

6 классе: 

характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с дру-

гими науками и техникой; 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. 

А. Тимирязев, С. Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, 

М. Мальпиги) в развитие наук о растениях; 
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применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, расти-

тельная клетка, растительная ткань, органы растений, система органов растения: ко-

рень, побег почка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный 

организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, 

клон, раздражимость) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на при-

мере покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, 

фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие, связь строе-

ния вегетативных и генеративных органов растений с их функциями; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданно-

му плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным 

таблицам; 

характеризовать признаки растений, уровни организации растительного орга-

низма, части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиоло-

гии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) 

и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием при-

боров и инструментов цифровой лаборатории; 

характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и 

минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и 

искусственного вегетативного размножения, семенное размножение (на примере по-

крытосеменных, или цветковых); 

выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тка-

ней и органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в 

природе и в жизни человека, биологическое и хозяйственное значение видоизменён-

ных побегов, хозяйственное значение вегетативного размножения; 

применять полученные знания для выращивания и размножения культурных 

растений; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, опи-

сывать растения и их части, ставить простейшие биологические опыты и экспери-

менты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знания-

ми по математике, географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различ-

ными видами искусства; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать ос-

нования для извлечения и обобщения информации из двух источников, преобразо-

вывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 
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Предметные результаты освоения программы по биологии к 

концу обучения в 7 классе: 

характеризовать принципы классификации растений, основные систематиче-

ские группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, 

покрытосеменные или цветковые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. 

В. Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие 

наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, эколо-

гия растений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семей-

ство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, растительное сообщест-

во, высшие растения, низшие растения, споровые растения, семенные растения, во-

доросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бак-

терии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части расте-

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

изображениям, схемам, муляжам, бактерии по изображениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств дву-

дольных и однодольных растений; 

определять систематическое положение растительного организма (на примере 

покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 

выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, 

микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, 

бактерий, грибов, лишайников; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, 

бактерии по заданному плану, делать выводы на основе сравнения; 

описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного 

мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение эко-

логических факторов для растений; 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изме-

нения растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных 

зон Земли; 

приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека, 

понимать причины и знать меры охраны растительного мира Земли; 

раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сооб-

ществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со зна-

ниями по математике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, 

предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бакте-

риями, грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшие биологические 

опыты и эксперименты; 
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соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для из-

влечения и обобщения информации из нескольких источников (2–3), преобразовы-

вать информацию из одной знаковой системыв другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 

8 классе: 

характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с 

другими науками и техникой; 

характеризовать принципы классификации животных, вид как основную сис-

тематическую категорию, основные систематические группы животных (простей-

шие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, членистоногие, мол-

люски, хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. 

И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в 

развитие наук о животных; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, эколо-

гия животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, 

род, вид, животная клетка, животная ткань, орган животного, системы органов жи-

вотного, животный организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, 

выделение, опора, движение, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, 

органы чувств, поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного орга-

низма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и дви-

жение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию 

и поведение, рост, размножение и развитие; 

характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых система-

тических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регу-

ляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельно-

стью и средой обитания животных изучаемых систематических групп; 

различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдель-

ные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, 

простейших – по изображениям; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и 

млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоян-

ными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские рабо-

ты с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 
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сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и 

делать выводы на основе сравнения; 

классифицировать животных на основании особенностей строения; 

описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного 

мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение 

экологических факторов для животных; 

выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 

устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и 

бактериями в природных сообществах; 

характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности 

распространения животных по планете; 

раскрывать роль животных в природных сообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, 

роль промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повсе-

дневной жизни, объяснять значение животных в природе и жизни человека; 

иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со зна-

ниями по математике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитар-

ного циклов, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, опи-

сывать животных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические 

опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для из-

влечения и обобщения информации из нескольких (3–4) источников, преобразовы-

вать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 

9 классе: 

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, 

медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и 

техникой; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его происхож-

дение, отличия человека от животных, приспособленность к различным экологиче-

ским факторам (человеческие расы и адаптивные типы людей), родство человече-

ских рас; 

приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. 

П. Павлов, И. И. Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в том 

числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений 

о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гисто-

логия, анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология че-
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ловека, клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, 

обмен веществ и превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, пове-

дение, размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, имму-

нитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих при-

знаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, систе-

мы органов, организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов че-

ловека; процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе 

сравнения; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), 

выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуля-

ция функций, иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, 

систем органов организма человека и их функциями, между строением, жизнедея-

тельностью и средой обитания человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционирования органов и систем органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности орга-

низма человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследст-

венные и ненаследственные программы поведения, особенности высшей нервной 

деятельности человека, виды потребностей, памяти, мышления, речи, темперамен-

тов, эмоций, сна, структуру функциональных систем организма, направленных на 

достижение полезных приспособительных результатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекци-

онные) заболевания человека, объяснять значение мер профилактики в предупреж-

дении заболеваний человека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянны-

ми (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы 

с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные показа-

тели здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защи-

ты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил 

личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда 

и полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового об-

раза жизни, сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчиво-

сти, для исключения вредных привычек, зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, 

солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких 

тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях; 
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демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со 

знаниями предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных ви-

дов искусства, технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физической 

культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм 

человека и процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие исследования 

организма человека и объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во 

внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для из-

влечения и обобщения информации из нескольких (4–5) источников; преобразовы-

вать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся. 

Биология (углубленный уровень) 

Предметные результаты освоения программы по биологии (углублённый уро-

вень) к концу обучения в 7 классе: 

характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с дру-

гими науками, оперировать знаниями анатомии, гистологии и физиологии растений; 

приводить примеры вклада российских (в том числе В.В. Докучаев, 

К.А. Тимирязев, С.Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, 

М. Мальпиги) в развитие наук о растениях; 

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

растений, бактериология, протистология, систематика, супергруппа, царство, отдел, 

класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, растительное 

сообщество, высшие растения, или эмбриофиты, споровые растения, семенные расте-

ния, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, 

бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной задачей; 

различать подходы к построению современной многоцарственной системы орга-

нического мира, сравнивать её с предшествующими системами и выявлять преимуще-

ства; 

различать подходы к построению современной системы высших растений (эм-

бриофит); 

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере 

покрытосеменных, или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фото-

синтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие, связь строения веге-

тативных и генеративных органов растений с их функциями; 

различать вегетативные органы растений на поперечных и продольных срезах, 

определять тип строения вегетативных органов; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному 

плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таб-

лицам; 
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характеризовать признаки растений, уровни организации растительного орга-

низма, части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм, объяснять, в 

чём заключаются особенности организменного уровня жизни; 

характеризовать основные группы одноклеточных организмов и выявлять между 

ними эволюционное родство; 

выполнять практические работы по сбору и анализу материала одноклеточных и 

многоклеточных организмов из типичных биотопов; 

выявлять закономерности и морфофизиологические адаптации растений к раз-

личным условиям обитания, находить корреляции между строением органа и выпол-

няемой им функцией; 

сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии 

растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и вре-

менными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

понимать механизмы самовоспроизведения клеток, оперировать представления-

ми о митозе и мейозе, о роли клеточного ядра, строении и функции хромосом; 

характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и ми-

неральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и ис-

кусственного вегетативного размножения, семенное размножение (на примере покры-

тосеменных, или цветковых); 

характеризовать основные этапы онтогенеза растений, оперировать знаниями о 

причинах распространённых инфекционных болезней растений, понимать принципы 

профилактики и лечения болезней, понимать принципы борьбы с патогенами и вреди-

телями растений; 

выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и 

органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в 

природе и в жизни человека, биологическое и хозяйственное значение видоизменённых 

побегов, хозяйственное значение вегетативного размножения, оперировать представле-

ниями о гене, основах генетической инженерии; 

применять полученные знания для выращивания и размножения культурных 

растений; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описы-

вать растения и их части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во вне-

урочной деятельности; 

характеризовать принципы классификации растений, основные систематические 

группы растений; 

приводить примеры вклада российских (в том числе Н.И. Вавилов, 

И.В. Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие на-

ук о растениях, грибах, бактериях и архей; 

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

растений, микология, альгология, микробиология, бактериология, систематика, царст-

во, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, рас-
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тительное сообщество, споровые растения, семенные растения, красные водоросли, зе-

лёные водоросли, харовые водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, хвойные, по-

крытосеменные, бактерии, археи, грибы, страменопиловые) в соответствии с постав-

ленной задачей; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений 

по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, грибы по изобра-

жениям, схемам, муляжам, бактерии по изображениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных, или цветковых, семейств дву-

дольных и однодольных растений; 

определять систематическое положение растительного организма (на примере 

покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 

выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, аль-

гологии, микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоян-

ными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы 

с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бак-

терий, архей, грибов; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, бактерии, археи 

по заданному плану, делать выводы на основе сравнения; 

овладевать основами эволюционной теории Ч. Дарвина, характеризовать основ-

ные этапы развития и жизни на Земле, описывать усложнение организации растений в 

ходе эволюции растительного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение эколо-

гических факторов для растений; 

понимать особенности надорганизменного уровня организации жизни, характе-

ризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения раститель-

ных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли, свободно 

оперировать понятиями: экосистема, экологическая пирамида, трофическая сеть, био-

разнообразие; 

приводить примеры культурных растений и их значения в жизни человека, ха-

рактеризовать признаки растений, объяснять наличие в пределах одного вида растений 

форм, контрастных по одному и тому же признаку, оперировать понятиями: фенотип, 

генотип, наследственность и изменчивость, разнообразие растений и микроогранизмов, 

сорт, штамм; 

понимать причины и знать меры охраны растительного мира Земли, свободно 

оперировать понятиями: особо охраняемые природные территории (резерваты), запо-

ведники, национальные парки, биосферные резерваты, знать, что такое Красная книга; 

раскрывать роль растений, грибов, бактерий и архей, страменопиловых в при-

родных сообществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жиз-

ни; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знания-

ми по математике, физике, географии, литературе, технологии, предметам гуманитар-

ного цикла, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бакте-

риями, грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшие биологические опы-

ты и эксперименты; 
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владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать осно-

вания для извлечения и обобщения информации из нескольких источников, преобразо-

вывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изу-

чаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особен-

ностей аудитории обучающихся; 

проявлять интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как 

профильного предмета на уровне среднего общего образования для будущей профес-

сиональной деятельности в области биологии, медицины, экологии, сельского хозяйст-

ва, пищевой промышленности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извле-

чения и обобщения информации из нескольких источников (2–3), преобразовывать ин-

формацию из одной знаковой системы в другую. 

Предметные результаты освоения программы по биологии (углублённый уро-

вень) к концу обу  чения в 8 классе: 

характеризовать зоологию и микологию как биологические науки, их разделы и 

связь с другими науками и техникой; 

характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систе-

матическую категорию, основные систематические группы животных (стрекающие, 

кольчатые черви, моллюски, плоские черви, членистоногие, круглые черви, хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе А.О. Ковалевский, 

К.И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в 

развитие наук о животных; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: микология, зоология, 

экология животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семей-

ство, род, вид, животная клетка, грибная клетка, животная ткань, орган животного, сис-

темы органов животного, животный организм, питание, дыхание, рост, развитие, кро-

вообращение, выделение, опора, движение, размножение, партеногенез, раздражи-

мость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, природное сообщество) в 

соответствии с поставленной задачей; 

раскрывать общие признаки животных и грибов, уровни организации животного 

и грибного организма; 

сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

сравнивать системы органов между собой и определять закономерности строе-

ния систем органов в зависимости от выполняемой ими функции; 

описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движе-

ние, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и 

поведение, рост, размножение и развитие; 

описывать различные типы размножения животных: гидростатическую локомо-

цию, локомоцию при помощи гидроскелета, локомоцию при помощи рычажных конеч-

ностей, типы жизненных циклов, прямое и непрямое развитие у насекомых; 

характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых системати-

ческих групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, 

поведение, рост, развитие, размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью 

и средой обитания животных и грибов изучаемых систематических групп; 
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различать и описывать животных и грибы изучаемых систематических групп, 

отдельные органы и системы органов животного по схемам, моделям, муляжам, рель-

ефным таблицам; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и 

млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии грибов, по 

морфологии, анатомии, физиологии и поведению животных, в том числе работы с мик-

роскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, иссле-

довательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборато-

рии; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и гри-

бов и делать выводы на основе сравнения; 

классифицировать животных на основании особенностей строения и индивиду-

ального развития; 

выявлять черты приспособленности животных и грибов к среде обитания, значе-

ние экологических факторов для животных; 

выявлять взаимосвязи животных и грибов в природных сообществах, цепи пита-

ния; 

устанавливать взаимосвязи между типом полости тела, типом кровеносной и 

выделительной системы; 

устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и 

бактериями в природных сообществах; 

устанавливать взаимосвязи между строением животного и средой его обитания; 

характеризовать животных и грибы природных зон Земли, основные закономер-

ности распространения животных и грибов по планете; 

раскрывать роль животных и грибов в природных сообществах; 

раскрывать роль грибов в естественных экосистемах и сообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, роль 

промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной 

жизни, объяснять значение животных в природе и жизни человека; 

понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли; 

понимать функции органов и систем органов животного в контексте адаптации к 

окружающей среде; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знания-

ми по математике, физике, химии, географии, технологии, предметам гуманитарного 

циклов, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описы-

вать животных, их органы и системы органов, ставить простейшие биологические опы-

ты и эксперименты; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извле-

чения и обобщения информации из нескольких источников (3–4), преобразовывать ин-

формацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изу-

чаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особен-

ностей аудитории обучающихся. 
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Предметные результаты освоения программы по биологии (углублённый уровень) к 

концу обучения в 9 классе: 

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, ме-

дицину, гистологию, цитологию и другие) и их связи с другими науками; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его происхожде-

ние, приспособленность к различным экологическим факторам, отличия человека от 

других животных, родство человеческих рас, основные этапы и факторы эволюции че-

ловека; 

приводить примеры вклада российских (в том числе И.П. Павлов, 

И.И. Мечников и другие) и зарубежных (в том числе П. Эрлих и другие) учёных 

в развитие представлений об анатомии, о физиологии и других науках о человеке; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистоло-

гия, анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология челове-

ка, клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен 

веществ и превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, раз-

множение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соот-

ветствии с поставленной задачей; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих призна-

ков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы ор-

ганов, организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов чело-

века, процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе срав-

нения; 

характеризовать механизмы самовоспроизведения клеток, сравнивать митоз и 

мейоз, характеризовать роль клеточного ядра в делении клеток, строение и функции 

хромосом; 

применять биологические термины и понятия (ген, генетическая инженерия, 

биотехнология, алллель, генотип, фентотип, скрещивание), понимать их сущность; 

характеризовать основные положения клеточной теории, законы Г. Менделя, 

хромосомную теорию наследственности Т. Моргана, закон Харди-Вайнберга; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны и 

другие), выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энер-

гии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляцию 

функций, иммунитет, развитие, размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, сис-

тем органов организма человека и их функциями, между строением, жизнедеятельно-

стью и средой обитания человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строения и 

функционирования органов и систем органов человека; 

применять биологические термины и понятия: микрофлора, микробиом, микро-

симбионт; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности орга-

низма человека; 
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характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, наследствен-

ные и ненаследственные программы поведения, особенности высшей нервной деятель-

ности человека; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекцион-

ные) заболевания человека, объяснять значение мер профилактики в предупреждении 

заболеваний человека; 

объяснять причины наследственных заболеваний человека, механизмы возник-

новения наиболее распространённых из них, используя при этом понятия: ген, мутация, 

хромосома, геном, свободно оперировать знаниями о причинах распространённых ин-

фекционных заболеваний человека, принципах профилактики и лечения распростра-

нённых инфекционных заболеваний человека, свободно решать качественные и коли-

чественные задачи, объяснять принципы современных биомедицинских методов, этики 

биомедицинских исследований; 

выполнять практические и лабораторные работы по анатомии и физиологии че-

ловека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и вре-

менными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели 

здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и 

укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной 

гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полно-

ценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа 

жизни, сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для 

исключения вредных привычек, зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, сол-

нечном и тепловом ударах, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тка-

ней, костей скелета, органов чувств, ожогах и оморожении; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извле-

чения и обобщения информации из нескольких источников (4–5), преобразовывать ин-

формацию из одной  знаковой системы в другую; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм чело-

века и процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие исследования организ-

ма человека и объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во вне-

урочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извле-

чения и обобщения информации из нескольких источников; 

объяснять значение работ по расшифровке геномов вирусов, бактерий, грибов, 

растений и животных, характеризовать подходы к анализу больших данных в биологии, 

характеризовать цели и задачи биоинформатики; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изу-

ченного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особен-

ностей аудитории обучающихся; 
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проявлять интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как 

профильного предмета на уровне среднего общего образования для будущей профес-

сиональной деятельности в области биологии, медицины, психологии и других направ-

лений. 

Рабочие программы по предметам на уровне ООО разрабатываются учи-

телями и являются приложением к образовательной программе основного об-

щего образования (в рабочих программах описаны планируемые результаты 

изучения каждого предмета). Рабочие программы по курсам внеурочной дея-

тельности разрабатываются учителями и являются приложением к образова-

тельной программе основного общего образования) 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования 

3.1. Общие положения  

ФГОС ООО является основой объективной оценки соответствия установлен-

ным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, осво-

ивших программу основного общего образования. ФГОС задает основные требова-

ния к образовательным результатам и средствам оценки их достижения.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Школы:  

отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов 

оценочной деятельности;  

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП ООО, 

позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных результатов;  

предусматривает оценку и учет результатов использования разнообразных 

методов и форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, 

практических, командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и са-

мооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показате-

лей освоения навыков и знаний, в том числе формируемых с использованием цифро-

вых технологий;  

предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся;  

обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

включает описание организации и содержания:  

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; - оценки проектной деятельности обучающихся.  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оцен-

ки) является частью системы оценки и управления качеством образования  в МБОУ 

«Кустовская СОШ» 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей систе-

мы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образова-

ния. Ее основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи», 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в   МБОУ 

«Кустовская СОШ»    в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  
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оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обу-

чения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследо-

ваний муниципального, регионального и федерального уровней;  

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттеста-

ционных процедур;  

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых ре-

зультатах освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования Школы.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

 Внутренняя оценка включает:  

стартовую диагностику,  

текущую и тематическую оценку,  

портфолио,  

внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

государственная итоговая аттестация,  

независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней (всероссийские провероч-

ные работы, диагностические контрольные работы и т.д.)  

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки в Школе реализует системно- 

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных дос-

тижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в дея-

тельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональной 

грамотности учащихся.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивиду-

альной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оцен-

ки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализует-

ся за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные зада-

чи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и ус-

воения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путем:  
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оценки  предметных  и  метапредметных  (регулятивных,  ком-

муникативных и    познавательных) результатов;  

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, темати-

ческой, про-межуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образо-

вательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, ус-

ловиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в це-

лях управления качеством образования;  

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практиче-

ских работ, командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и само-

оценки, взаимооценки, наблюдения и др.), динамических показателей усвоения зна-

ний и развитие умений, в том числе формируемых с использованием цифровых тех-

нологий.  

При оценке результатов деятельности педагогов Школы основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые резуль-

таты освоения основной образовательной программы всех изучаемых предметов. 

Основными процедурами этой оценки в Школе выступает аттестация педагогических 

кадров, внешней оценки - аккредитация Школы, а также мониторинговые исследова-

ния различного уровня.  

При оценке состояния и тенденций развития Школы основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые ус-

тановки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, состав-

ляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучае-

мых предметов. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые ис-

следования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщённые 

данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации Школы и атте-

стации педагогических кадров.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к пред-

ставлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений уровнево-

го подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на основе 

«метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для 

успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством обу-

чающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траекто-

рии движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию. К компетенции Школы относится: описание ор-

ганизации и содержания:  

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; - итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию обучающихся;  

оценки проектной деятельности обучающихся;  

адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых ре-

зультатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации:  

оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематиче-

ского контроля;  

промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);  
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итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную ито-

говую аттестацию; 3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария 

для итоговой оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или 

междисциплинарным программам, вводимым Школой;  

адаптация или разработка модели и инструментария для организации  стар-

товой диагностики;  

адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 

внутришкольного контроля.  

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, которые представлены в программе формирования универсаль-

ных учебных действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систе-

му междисциплинарных (межпредметных) понятий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью 

всех учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов явля-

ется овладение:  

универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моде-

лирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, вклю-

чая общие приемы решения задач);  

универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудни-

чество, взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекват-

но передавать информацию и отображать предметное содержание и условия дея-

тельности и речи, учитывать разные мнения иинтересы, аргументировать и обосно-

вывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые дляорганизации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером);  

универсальными учебными регулятивными действиями (способность прини-

мать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролиро-

вать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выпол-

нение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий кон-

троль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произволь-

ного внимания).  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется админист-

рацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностиче-

ские материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных учебных действий.  

Наиболее адекватными формами оценки являются:  
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для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредмет-

ной основе;  

для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с 

письменной  

(компьютеризованной) частью;  

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 

не менее, чем один раз в два года.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных резуль-

татов является защита итогового индивидуального проекта, которая может рассмат-

риваться как допуск к государственной итоговой аттестации.  

Оценка достижения метапредметных результатов может вестись также и в 

рамках системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и 

уровня сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и ком-

муникации, решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии 

с:  

промежуточной аттестацией (внутришкольным мониторингом образователь-

ных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию обучающихся;  

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 монито-

ринга образовательных достижений являются материалы:  

стартовой диагностики;  

текущего выполнения учебных исследований и/или учебных проектов;  

промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и ком-

муникативных 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 обучающихся к освое-

нию систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и инте-

грации; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и со-

циально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и го-

товности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоор-

ганизации, саморегуляции и рефлексии; - защиты итогового индивидуального проек-

та.  

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обу-

чающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонст-

рировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов из-

бранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 
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осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучаю-

щегося Школы, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. Выбор темы итогового проекта осуществляет-

ся обучающимся.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из сле-

дующих ра- бот:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные ма-

териалы,  

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобра-

зительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произ- ведения, инсценировки, художественной декламации, испол-

нения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так  

и мультимедийные продукты.  

Организационная структура проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности в Школе:  

в 5 - 6 классах в учебной деятельности используется специальный тип задач – 

проектная задача с несколькими вариантами правильных решений, допускается ис-

пользование краткосрочных групповых и индивидуальных проектов. Индивидуаль-

ные проекты обучающиеся 5-6 классов выполняют по желанию.  

в 7 классе обязательна работа над групповым проектом; каждый член группы 

действует самостоятельно, но члены группы совместно распределяют функции, со-

вместно планируют работу каждого, обмениваются результатами, контролируют, 

оценивают и корректируют друг друга. Важное условие - самостоятельность выпол-

нения учебных задач. Индивидуальные проекты обучающиеся 7 классов выполняют 

по желанию.  

в 8 классе обязательна работа над индивидуальным проектом, представляю-

щим собой самостоятельную работу, осуществляемую на протяжении длительного 

периода. В ходе такой работы автор проекта самостоятельно и с помощью педагога - 

руководителя получает возможность научиться планировать и работать по плану - 

это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которыми 

должен овладеть ученик.  

для обучающихся 9 класса является  Индивидуальный итоговый проект, кото-

рый представляет собой учебный проект в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освое-

нии содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, спо-

собность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятель-

ность (учебно-  

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

Индивидуальный итоговый проект выносится на защиту в рамках итоговой аттеста-

ции.  

Требования к организации проектной деятельности:  
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обучающиеся самостоятельно выбирают тему проекта,  

обучающиеся самостоятельно выбирают руководителя проекта, которым мо-

жет стать как педагог Школы, так и педагог другого образовательного учреждения, в 

том числе высшего, а также сотрудник иной организации;  

тему проекта утверждает учитель того учебного предмета (либо совместно 

учителя тех учебных предметов), по которому (которым) будет представлен данный 

проект;  

план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руково-

дителем проекта.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:  

выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм;  

подготовленный обучающимся теоретический материал (объёмом не более 25 

страниц) с указанием для всех проектов: исходного замысла, цели и назначения про-

екта; краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; списка 

использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, вклю-

чается описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов 

— описание эффектов/эффекта от реализации проекта; краткий отзыв руководителя, 

содержащий краткую характеристику работы обучающегося в ходе выполнения про-

екта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности 

(включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисцип-

лины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве 

может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуаль-

ность и практическая значимость полученных результатов.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствова-

ния текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не 

допускается. Требования к защите проекта:  

защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии Школы или на школьной конференции (что 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 комис-

сией представленного продукта с печатным вариантом описания работы, презента-

ции обучающегося и отзыва руководителя.  

Типология форм организации проектной деятельности (проек-

тов)обучающихся в МКОУ «Колесниковская основная общеобразовательная 

школа»  

Основание  Формы организации проектной деятельности  
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По видам проектов  информационный(поисковый),исследовательский, 

творчский,социальный,  

прикладной (практикоориентированный),игровой 

(ролевой), инновационный (предполагающий организа-

ционно- экономический механизм внедрения)  

По содержанию  монопредметный,  

метапредметный - относящийся к области знаний 

(нескольким областям),  

надпредметный - относящийся к области деятель-

ности  

По количеству 

участников  

Индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный 

(класс и более в рамках школы), муниципальный, город-

ской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе посредством 

сети «Интернет»)  

По длительности  Проект-урок, проект-тема, многолетний проект  

По дидактической 

цели  

ознакомление обучающихся с методами и техно-

логиями проектной деятельности, обеспечение индиви-

дуализации и дифференциации обучения, поддержка мо-

тивации в обучении  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет увидеть допущенные просчёты (переоценка собст-

венных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информаци-

ей, вовремя обратиться за помощью). Проектная форма сотрудничества предполагает 

совокупность способов, направленных не только на обмен информацией и действия-

ми, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая дея-

тельность позволяет удовлетворять следующие эмоционально-психологические по-

требности партнёров на основе развития соответствующих УУД:  

оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

проводить эффективные групповые обсуждения;  

обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений;  

чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять ини-

циативу для достижения этих целей;  

адекватно реагировать на нужды других.  

В ходе проектной деятельности обучающимся в Школе педагоги оказывают 

помощь на этапе осмысления проблемы, постановки цели проекта и постановки кон-

кретных задач, определении алгоритма действий. Для формирования такого алго-

ритма проектной работы педагогами с 5 класса используются небольшие учебные 

проекты, а также решение проектных задач. Защита учебного проекта используется в 

Школе и как форма проведения контрольной работы по пройденной теме. Проектная 

деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию пози-
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тивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её резуль-

татов), развитию информационной компетентности. Использующиеся на уроках в 

Школе групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обу-

чающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 

терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие цен-

ные личностные качества. 

 Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обу-

чающиеся в Шкоел овладевают следующими действиями:  

постановка проблемы и аргументирование её актуальности;  

формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности бу-

дущей деятельности;  

планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструмента-

рия;  

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ;  

оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конеч-

ного продукта;  

представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды про-

ектов (по преобладающему виду деятельности), как информационный, исследова-

тельский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. Проекты 

могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и нескольких. Количест-

во участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или 

групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, 

за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав уча-

стников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или 

разных возрастов), но и родители (законные представители), и учителя.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучаю-

щимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного го-

да. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с не-

большой помощью педагога получает возможность научиться планировать и рабо-

тать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навы-

ков, которым должен овладеть школьник.  

Формы организации в Школе учебно-исследовательской деятельности на уро-

ках:  

урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобрета-

тельства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита иссле-

довательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей;  

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких эле-

ментов исследовательской деятельности, как планирование и проведение экспери-

мента, обработка и анализ его результатов;  

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе раз-

нообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени.  
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Формы организации в Школе учебно-исследовательской деятельности на вне-

урочных занятиях:  

исследовательская практика обучающихся;  

образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозна-

ченными образовательными целями, программой деятельности, продуманными фор-

мами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образова-

тельную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;  

факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской дея-

тельности обучающихся; - ученическое научно-исследовательское общество — фор-

ма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследо-

ваниями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой 

работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с други-

ми школами;  

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных меро-

приятий.  

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие:  

макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;  

постеры, презентации;  

альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

реконструкции событий;  

эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

документальные фильмы, мультфильмы;  

выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

сценарии мероприятий;  

веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др.  

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. Итоги учебно-исследовательской деятельности могут 

быть, в том числе представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по 

итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обра-

ботки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а 

также в виде прототипов, моделей, образцов. Многообразие форм учебно-

исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД.  

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной осо-

бенностью учебно- исследовательской деятельности в Школе является её связь с 

проектной деятельностью обучающихся. Условия использования в Школе учебного 

исследования как вида учебного проекта:  
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проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответство-

вать возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  

для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ре-

сурсы, мастерские, клубы, научные общества;  

обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного иссле-

дования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для 

успешной реализации выбранного вида проекта;  

необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отно-

шении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собст-

венно работы и используемых методов (методическое руководство);  

необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при со-

ставлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта;  

необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итого-

вого 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 обществен-

ной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в откры-

тых ресурсах Интернета для обсуждения.  

Проектная деятельность является составной частью образовательного процес-

са Школы и проходит в урочное и внеурочное время в течение учебного года. Для 

организации проектной деятельности могут быть использованы все формы организа-

ции образовательного процесса. Домашнее задание может включать в себя элементы 

проектной деятельности. Ресурсом для развития проектной деятельности является 

учебный курс «проектная деятелньость» в 5-9 классах, курсы внеурочной деятельно-

сти (в том числе и междисциплинарные), внеклассная и внешкольная деятельность.  

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач 

проектной деятельности на этапе основного общего образования:  

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её ре-

шения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обос-

нование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание про-

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

лом включает оценку сформированности познавательных учебных действий.  

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 дей-

ствий.  

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении само-

стоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во време-

ни, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять вы-

бор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении яс-

но изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргумен-

тированно ответить на вопросы.  
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Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интеграль-

ного (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. При интеграль-

ном описании результатов выполнения проекта:  

вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делает-

ся на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и по-

яснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше 

критериев;  

в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышен-

ный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта.  

Содержательное описание каждого критерия  

  

Критери

й  

Уровни сформированности навыков проектной деятельно-

сти  

  Базовый  Повышенный  

 

Самостоятельное 

приобретение зна-

ний и решение 

проблем  

Работа в целом свидетельствует о способ-

ности самостоятельно с опорой на помощь 

руководителя ставить проблему и находить 

пути её решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые знания 

и/или осваиватьновые способы действий, 

достигать более глубокого понимания изу-

ченного  

Работа в целом сви-

детельствует о спо-

собности самостоя-

тельно ставить про-

блему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими опера-

циями, навыками 

критического мыш-

ления, умение само-

стоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой 

основе приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые 

способы действий, 

достигать более глу-

бокого понимания 

проблемы  

Знание 

предмета  

Продемонстрировано понима-

ние содержания выполненнойработы. 

В работе и в ответах на вопросы  

по содержанию работы отсутст-

вуют грубые ошибки  

Проде-

монстрировано 

свободное вла-

дение предме-

том проектной 

деятельности. 

Ошибки 
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отсутствуют  

Регуляти

вные действия  

Продемонстрированы  навыки 

определения  темы  и 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 

обучающегося  

Работа 

тщательно спла-

нирована и по-

следовательно 

реализована, 

своевременно 

пройдены все 

необходимые 

этапы обсужде-

ния и представ-

ления. Контроль 

и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно  

Коммуни

кация  

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и пояс-

нительной записки, а также подготовки 

простой презентации.  

Автор отвечает на вопросы  

Тема ясно 

определена и 

пояснена. 

Текст/сообщени

е хорошо струк-

турированы. Все 

мысли выраже-

ны ясно, логич-

но, последова-

тельно, аргумен-

тированно.  

 Рабо-

та/сообщение 

 вызывает  

интерес. 

Автор свободно 

отвечает на во-

просы  

 Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается 

при условии, что:   

такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых кри-

териев,  

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности ре-

гулятивных действий и сформированности коммуникативных действий).  
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Сформированность предметных знаний и способов действий может быть за-

фиксирована на базовом уровне: ни один из обязательных элементов проекта (про-

дукт, печатный вариант работы, отзыв руководителя или презентация) не даёт осно-

ваний для иного решения.  

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при ус-

ловии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев;  

продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый про-

дукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положи-

тельный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы.  

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заклю-

чение для рекомендации проекта на защиту на конкурсы и фестивали разного уров-

ня. Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описа-

нию его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся произ-

водить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого по-

тенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, 

формируемые в гимназии.  

  

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО яв-

ляется 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 (по-

знавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

релевантных соответствующим моделям функциональной (математической, естест-

венно-научной, читательской и др.).  

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: зна-

ние и понимание, применение, функциональность.  

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алго-

ритмов.  

Обобщенный критерий «Применение» включает:  

использование  изучаемого  материала  при  решении  учебных 

 задач/проблем, различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

когнитивных операций и универсальных познавательных действий, степенью прора-

ботанности в учебном процессе;  

использование специфических для предмета способов действий и видов дея-

тельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобра-

зованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой дея-

тельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности.  

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование тео-

ретического материала, методологического и процедурного знания при решении 
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внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, чита-

тельских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций.  

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изученном учебном 

материале, с использованием критериев «знание и понимание» и «применение», 

оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обу-

чающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в ситуа-

циях, приближенных к реальной жизни.  

При     оценке      сформированности      предметных      результатов      по      

критерию «функциональность» разделяют:  

оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотно-

сти в ходе изучения отдельных предметов, т.е. способность применять изученные 

знания и умения при решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными 

ситуациями и не содержат явного указания на способ решения; эта оценка осуществ-

ляется учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям;  

оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотно-

сти в ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым ма-

териалом, например элементов читательской грамотности (смыслового чтения), эта 

оценка также осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по 

предложенным критериям;  

оценку сформированности собственно функциональной грамотности, постро-

енной на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие проце-

дуры строятся на специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изу-

чаемый программный материал. В них оценивается способность применения знаний 

и умений, сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также админист-

рацией Школы в ходе внутришкольного мониторинга.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе и доводятся до сведения учащихся и их родителей (за-

конных представителей). Описание включает:  

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формиро-

вания и способов оценки (например, текущая/тематическая; уст-

но/письменно/практика);  

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необ-

ходимости  

– с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);  

- график контрольных мероприятий (оценочных процедур).  

  

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне основного общего образования. Проводится администрацией 

Школы в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки ди-

намики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура моти-

вации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и спе-

цифическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знаково- символическими средствами, ло-
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гическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями 

с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов  

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для кор-

ректировки  

учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и ди-

агностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся су-

ществующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов провер-

ки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индиви-

дуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения 

и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно- оце-

ночной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для ин-

дивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельст-

вующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систе-

му накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения учени-

ка от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня дости-

жения тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в 

учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения 

РФ. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тема-

тические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной органи-

зацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце 

ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и ка-

ждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и твор-

ческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности инте-

ресов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как ра-

боты учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на 

эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совмест-

но с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких- либо материа-

лов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения 

в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при вы-

работке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

оценки уровня функциональной грамотности;  
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оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга явля-

ются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обоб-

щаются и отражаются в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в сроки,определяемые 

ежегодно в календарном учебном графике. Порядок проведения промежуточной ат-

тестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.58) и «Положением о формах, периодичностии порядке текущего 

контроляи промежуточной аттестации» Школы.  

Промежуточную аттестацию в Школе:  

в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие ООП НОО, 

ООП ООО, ООП СОО во всех формах обучения (очная, очно-заочная, заочная); 

включая обучающихся, осваивающих образовательные программы по индивидуаль-

ным учебным планам.  

могут проходить по заявлению или заявлению родителей (законных предста-

вителей) обучающиеся, осваивающие ООП, в форме: - семейного образования (экс-

терны); - самообразования (экстерны).  

Промежуточная аттестация проводится не реже одного раза в учебный год по 

всем учебным предметам, за исключением элективных курсов, в указанных в табли-

це формах (промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с п.7.5. 

Положения о формах, периодичностии порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации», при этом формы промежуточной аттестации соответствуют приведен-

ной таблице):  

  

дляобучающихся5-6-хклассов:  

Учебные 

предметы  

Форма промежуточной 

аттестации  

Русский язык  Контрольная работа  

Литература  Проверочная работа  

Иностранный 

язык(англ.)  

Комбинированная про-

верка (аудирова-

ние, чтение, пись-

мо, говорение)  

Математика  Контрольная работа  

История  Проверочная работа, 

тестирование, На-

писание творче-

ских работ  

Обществознание  Проверочная работа, 

тестирование, на-
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писание творче-

ских работ  

География  Практическая работа, 

проект  

Биология  Проверочная работа, 

проект  

Музыка  Творческая работа  

Изобразительное 

искусство  

Творческая работа  

Технология  Творческая работа  

Физическая 

культура  

Выполнение 

нормативов, 

тестирование  

  

для  обучающихся        7-8-хклассов:  

Предметы  Форма промежуточной аттестации  

Русский язык  Контрольная работа  

Литература  Проверочная работа  

Иностранный 

язык(англ./нем. (8 кл.))  

Комбинированная проверка (ауди-

рование,чтение,пи сьмо, говорение)  

Алгебра  Контрольная работа  

Геометрия  Контрольная работа  

Информатика  Практическая работа, 

тестирование  

История  Проверочная работа, тестирование,  

написание  творческих работ  

Обществознание  Проверочная работа, тестирование, 

написание творческих работ  

География  Проверочная работа, тестирование  

Физика  Проверочная работа, тестирование  

Химия (8 кл.)  Проверочная работа, тестирование,  

Биология  Проверочная работа, тестирование  

Музыка (7 кл.)  Творческая работа  

Изобразительное 

искусство  

Творческая работа  

Технология  Творческая работа  

Основы 

безопасности жизнеде 

ятельности  

Тестовая работа, устный ответ на 

систему вопросов в форме собеседования  
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Физическая 

культура  

Выполнение нормативов, 

тестирование  

  

для обучающихся 9-х классов  

Учебные предметы  Форма промежуточной аттестации  

Русский язык  Контрольная работа  

Литература  Проверочная работа  

Родной (русский) язык  Тестовая работа, контрольная 

работа  

Родная (русская) 

литература  

Тестовая работа, ,проект  

Иностранный 

язык(англ.)  

Комбинированная провер-

ка(аудирование, чтение, пись мо, говоре-

ние)  

Алгебра  Контрольная работа  

Геометрия  Контрольная работа, тестирование  

Информатика  Контрольная  работа, 

 тестирование, проект  

История  Проверочная работа, тестирование, 

Творческие работы, проект  

Обществознание  Проверочная работа Проверочная 

работа, тестирование, творческие  

Работы ,проект  

География  Проверочная работа, тестирование, 

творческие работы, проект  

Физика  Проверочная работа, тестирование, 

Творческие работы, проект  

Химия  Проверочная работа, тестирование, 

творческие работы, проект  

Биология  Проверочная работа, тестирование, 

творческие работы, проект  

Основы безопасност И  

жизнедеятельност и  

Тестовая работа,  

Устный ответ  на систему вопросов 

в  форме собеседования, зачет  

Физическая культура  Выполнениенормативов,тестирован

ие  

  

В том числе комплексной контрольной работы; итоговой контрольной рабо-

ты;тестирования;защитыиндивидуального/групповогопроекта;иныхформах,определя

ем ых  образовательными программами Школы, и индивидуальными учебными пла-

нами.  
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3.4 Обучающиесясограниченнымивозможностямиздоровья,обучающиеся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе(АООП) имеют право 

пройти текущую и промежуточную аттестацию в иных формах в соответствии  с со-

стоянием здоровья.  

Отметка обучающимся за четверть выставляется на основе результатов теку-

щего контроля успеваемости как среднее арифметическое всех отметок в соответст-

вии с правилами математического округления. Результат «зачтено», «незачтено» за 

четверть (полугодие) выставляется на основе результатов текущего контроля успе-

ваемости (в соответствии с критериями оценивания, изложенными в настоящем По-

ложении).  

Отметка обучающимся за год (как результат промежуточной аттестации) вы-

ставляется на основе отметок, выставленных за четверти (полугодия) как среднее 

арифметическое всех отметок в соответствии с правилами математического округле-

ния.  

Классные руководители доводят итоги промежуточной аттестации до сведе-

ния учащихся и их родителей (законных представителей) до начала каникул.  

Промежуточная аттестация по итогам года проводится в конце учебного года 

по всем предметам учебного плана (кроме элективных курсов)  

Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание ООП общего образо-

вания (по уровням образования) текущего учебного года, на основании положитель-

ных результатов промежуточной аттестации переводятся в следующий класс (на 

уровень образования).  

Обучающиеся, непрошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно.  

Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты про-

межуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы.  

Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не про-

шедших промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим 

академическую задолженность, с обязательной ликвидацией академической задол-

женности в установленные сроки (сроки определяются педагогическим советом).  

Возможная неуспеваемость глухих или слабослышащих обучающихся при 

освоении содержания по учебным предметам «Иностранный язык» и «Музыка» обу-

словлена особенностями здоровья ребенка с нарушением слуха и не является осно-

ванием для неаттестации обучающегося.  

Возможная неуспеваемость слепых обучающихся по учебным предметам 

«Изобразительное искусство», «Технология» и «Физическая культура» обусловлена 

особенностями здоровья обучающегося с нарушением зрения и не является основа-

нием для его неаттестации.  

 При оценке образовательных результатов обучающихся по АООП приоритет 

имеет динамика индивидуальных достижений.  

Государственная итоговая аттестация  

В соответствии со ст.59 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация, завершающая освоение ООП ООО, является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной про-

граммы основного общего образования и проводимой в целях определения соответ-
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ствия результатов освоения обучающимися ООП ООО соответствующим требовани-

ям ФГОС ООО.  

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой ат-

тестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в 

любых формах (включая требования к использованию средств обучения и воспита-

ния, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требова-

ния, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итого-

вой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) анну-

лирования результатов государственной итоговой аттестации) определяются Мини-

стерством просвещения Российской Федерации - федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений вы-

пускников. ГИА включает в себя четыре экзамена: два обязательных экзамена (по 

русскому языку и математике) и два экзамена по выбору обучающихся по другим 

учебным предметам. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и пись-

менных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образо-

вательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).  

В МБОУ «Кустовская СОШ» государственная итоговая аттестация обучаю-

щихся 9-х классов проводится на основании утвержденного Порядка в форме основ-

ного государственного экзамена (далее – ОГЭ) или в форме государственного выпу-

скного экзамена (далее – ГВЭ). ГВЭ вправе проходить обучающиеся с ограниченны-

ми возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и/или инвалидностью. Обучающиеся с 

ОВЗ и/или инвалидностью при подаче заявления на ГИА предоставляют копию ре-

комендации ПМПК, а обучающиеся – дети-инвалиды, инвалиды – оригинал или за-

веренную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установ-

ления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением меди-

ко- социальной экспертизы.  

  

Ф

ормы 

ГИА  

Учебные предметы    

Категория  

участников  

Обязат

ельные  

Предмет

ы по выбору 

обучающегося  
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О

ГЭ  

Русский язык 

Математика  

Литература  

Иностранные 

языки  

Информатика  

Химия  

Биология  

Физика  

География  

История  

Обществознан

ие  

Обучающиеся, 

не имеющие академи-

ческой задолженности 

и в полном объеме вы-

полнившие учебный 

план или индивиду-

альный учебный план 

(имеющие годовые 

отметки по всем пред-

метам учебного плана 

за 9 класс не ниже 

удовлетворительных).  

По желанию:  

Обучающиеся с 

ОВЗ, дети-инвалиды, 

инвалиды, не имеющие 

академической задол-

женности и в полном 

объеме выполнившие 

учебный план или ин-

дивидуальный учебный 

план (имеющие годо-

вые отметки по всем 

предметам учебного 

плана за 9 класс не 

ниже удовлетвори-

тельных).  

Г

ВЭ  

Русский 

язык 

Математика  

По жела-

нию обучаю- 

щихся: Литера-

тура  

Ино-

странные языки  

Информа-

тика  

Химия  

Биология  

Физика  

География  

История  

Общество

знание  

Обучающиеся с 

ОВЗ, дети-инвалиды, 

инвалиды, не имею-

щие академической за-

долженности и в пол-

ном объеме выпол-

нившие учебный план 

или индивидуальный 

учебный план (имею-

щие годовые отметки 

по всем предметам 

учебного плана за 9 

класс не ниже удовле-

творительных).  

  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из резуль-

татов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся ре-

зультаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 
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работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируе-

мых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий при-

рост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По 

предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образова-

ния государственного образца – аттестате об основном общем образовании.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе ре-

зультатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащего-

ся. Характеристика готовится на основании:  

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования;  

портфолио выпускника;  

экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования.  

В характеристике выпускника:  

отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению лично-

стных, метапредметных и предметных результатов;  

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образова-

тельной траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора уча-

щимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образо-

вательной  

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей).  

  

2. Содержательный раздел программы основного общего образования  

  

Содержательный раздел программы основного общего образования включает 

следующие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредмет-

ных и личностных результатов:  

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей;  

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания;  

программу коррекционной работы.  

  

2.1.  Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируе-

мых результатов освоения ООП ООО и разработаны на основе требований ФГОС 

ООО к результатам ООП ООО и с учетом федеральных рабочих программ, разрабо-

танных Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Инсти-

тутом стратегии развития образования Российской академии образования».  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей включают:  
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Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной дея-

тельности), учебного модуля;  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля;  

Тематическое планирование с указанием количества академических часов, от-

водимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой 

теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мульти- медийные программы, электронные учебники 

и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые програм-

мы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения 

и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание ко-

торых соответствует законодательству об образовании.  

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат ука-

зание на форму проведения занятий.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей програм-

мы воспитания.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей могут быть реализованы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Формы элек-

тронного обучения и цифровых образовательных технологий, используемых в обра-

зовательном процессе, указаны в разделе «Тематическое планирование» рабочей 

программы по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеуроч-

ной деятельности), учебному модулю.  

 

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) включа-

ет пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определе-

нию планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагают-

ся для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образова-

ния. 

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 разра-

ботана с целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании ра-
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бочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции 

в системе образования 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 содержа-

ние русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межнацио-

нального общения народов России, национальный язык русского народа. Как государ-

ственный 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 функ-

ций 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 функ-

циональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей и вырази-

тельных возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык 

в различных сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации 

личности и возможности её самореализации в различных жизненно важных для че-

ловека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в фор-

мировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русско-

го и других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование 

нравственной и коммуникативной

 культуры обучающегося, развитие 

его интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и вооб-

ражения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать 

тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, размыш-

лять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участ-

вовать 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 Федера-

ции и языку межнационального общения; проявление сознательного отношения к 

языку как к общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного бо-

гатства русского и других народов России, как к средству общения и получения зна-

ний в разных сферах человеческой деятельности, проявление уважения к общерос-
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сийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федера-

ции; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инстру-

ментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразова-

ния мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овла-

дение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение ак-

тивного и потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой 

практике разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографиче-

ской и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому самосовер-

шенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспе-

чивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях фор-

мального и неформального межличностного и межкультурного общения, овладение 

русским языком как средством получения различной информации, в том числе зна-

ний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных ин-

теллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретиза-

ции в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуще-

ствлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую инфор-

мацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов 

(сплошной, несплошной текст, инфографика и другие), осваивать стратегии и такти-

ки информационно-смысловой переработки текста, способы понимания текста, его 

назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора, логической струк-

туры, роли языковых средств. 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в пред-

метную область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 714 часов: в 5 

классе - 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе - 204 часа (6 часов в неделю), в 7 клас-

се 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, по-

лилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их осо-

бенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных на-

блюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литерату-

ры. 
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Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с из-

менением 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 использованием жизненного и читательского 

опыта, сюжетной картины (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 тек-

ста. 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 аб-

зацев, 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 рассказчи-

ка. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

Функциональные разновидности языка. 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговор-

ной 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, её функции. Основные элементы интонации. 

Орфография. 

Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 



-  

  87  

Лексикология. 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор одноко-

ренных 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 нулём 

звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми глас-

ными (в рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного). 

Правописание ё - о после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых при письме приставок и приставок на -з (-с). 

Правописание ы - и после приставок. 

Правописание ы - и после ц. 

Орфографический анализ слова (в рамках изученного). 

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, мор-

фологические признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль 

имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушев-

лённые и неодушевлённые. 

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 
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Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существи-

тельные. Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имён существительных. Нормы произношения, 

нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён существительных (в рам-

ках изученного). 

Правописание собственных имён существительных. Правописание ь на конце 

имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. Правописание 

о - е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных. 

Правописание суффиксов -чик ---- щик-; -ек ------- ик- (-чик-) 

имён 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 имён существительных (в рамках изученного). 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфо-

логические признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени 

прилагательного в речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки 

ударения (в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. Правописание о - 

е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Орфографический анализ имён 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 на-

стоящего (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. 
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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 едини-

цы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфоло-

гическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства свя-

зи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности повествователь-

ных, вопросительных, побудительных; восклицательных и невосклицательных пред-

ложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и спосо-

бы его выражения: именем существительным или местоимением в именительном па-

деже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с сущест-

вительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочета-

нием 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 распространённые и нераспространённые. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, об-

стоятельство. Определение и типичные средства его выражения. Дополнение (пря-

мое 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 осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их 

роль в речи. Особенности интонации предложений с однородными членами. Пред-

ложения 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 сло-

вом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства 

его выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными чле-

нами, 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 со-

юзной связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее пред-

ставление, практическое усвоение). 
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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 при письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

Пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного). 

Содержание обучения в 6 классе. 

Общие сведения о языке. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации и язык межна-

ционального общения. 

Понятие о литературном языке. 

Язык и речь. 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообще-

ние на лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

Текст. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и аб-

зацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых 

средств выразительности (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назыв-

ной, 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 её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пас-

сивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употреб-

ления: 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употреб-

ления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сни-

женная лексика. 

Лексический анализ слов. 
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Фразеологизмы. Их признаки и значение. Употребление лексических средств 

в соответствии с ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразитель-

ного 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). 

Понятие об этимологии (общее представление). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание сложных и 

сложносокращённых слов. 

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 имён существительных, нормы постановки ударения (в 

рамках изученного). 

Нормы словоизменения имён существительных. 

Морфологический анализ имён существительных. 

Правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного). 

Имя прилагательное. 

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изу-

ченного). 

Орфографический анализ имени прилагательного (в рамках изученного). 

Имя числительное. 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические 

функции имён числительных. 

Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные, 

собирательные), порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные чис-

лительные. 

Словообразование имён числительных. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 
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Правильное употребление собирательных имён числительных. 

Морфологический анализ имён числительных. 

Правила правописания имён числительных: написание ь в именах числитель-

ных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание чис-

лительных; правила правописания окончаний числительных. 

Орфографический анализ имён числительных (в рамках изученного). 

Местоимение. 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции ме-

стоимений. Роль местоимений в речи. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, 

указательные, притяжательные, неопределённые, отрицательные, определи-

тельные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Морфологический анализ местоимений. 

Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского речевого 

этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшест-

вующего текста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и ука-

зательные местоимения как средства связи предложений в тексте. 

Правила 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 ударе-

ния в глагольных формах (в рамках изученного). Нормы словоизменения глаголов. 

Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном на-

клонении 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 ис-

тории 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; назыв-

ной, вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 
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Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), сло-

вообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и аб-

зацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых 

средств выразительности (в рамках изученного). 

Функциональные разновидности языка. 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функ-

циональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык худо-

жественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенно-

сти. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистиче-

ского стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые осо-

бенности. Инструкция. 

Система языка. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

Причастие. 

Причастие как особая форма глагола. Признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии. Синтаксические функции причастия, роль в ре-

чи. 

Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с причастным оборо-

том. 

Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Склонение причастий. Право-

писание падежных окончаний причастий. Созвучные причастия и имена прилага-

тельные (висящий — висячий, горящий — горячий). Ударение в некоторых формах 

причастий. 

Морфологический анализ причастий. 

Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в суф-

фиксах причастий и отглагольных имён прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Орфографический анализ причастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным обо-

ротом (в рамках изученного). 

Деепричастие. 

Деепричастие как особая форма глагола. Признаки глагола и наречия в дее-

причастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с одиночным дее-

причастием и деепричастным оборотом. Правильное построение предложений с 

одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 



-  

  94  

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Постановка ударения в 

деепричастиях. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное на-

писание не с деепричастиями. 

Орфографический анализ деепричастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с деепричастным 

оборотом (в рамках изученного). 

Наречие. 

Общее грамматическое значение наречий. Синтаксические свойства наречий. 

Роль в речи. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения наречий. Нормы постановки ударения в наречиях, 

нормы произношения наречий. Нормы образования степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

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 синтаксиче-

ская 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 непроизвод-

ные. Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. 

Правильное использование предлогов из-с, в-на. Правильное образование предлож-

но-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. Одиноч-

ные, двойные и повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Правописание союзов. 
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Знаки препинания в сложных союзных предложениях (в рамках изученного). 

Знаки препинания в предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и 

части сложного предложения. 

Частица. 

Частица как служебная часть речи. Роль частиц в передаче различных оттен-

ков 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. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрица-

тельные, модальные. 

Морфологический анализ частиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в пись-

менной речи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написа-

ние не с разными частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с дру-

гими 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 ху-

дожественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и пунктуаци-

онное выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использова-

ние 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; выступ-

ление с научным сообщением. 

Диалог. 

Текст. 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описа-

ние, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных 

источников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

Функциональные разновидности языка. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые осо-

бенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, ав-

тобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 
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Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание раз-

личных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложе-

ний 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: гла-

гольные, именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управле-

ние, примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения словосочета-

ний. 

Предложение. 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествова-

тельные, 

вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске (восклица-

тельные, 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, од-

носоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 

нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в 

устной речи интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложе-

ний 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 имен-

ное) и способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 
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Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетани-

ем, сложносокращёнными словами, словами большинство - меньшинство, количест-

венными сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласо-

ванные 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, определённо-личные, неопре-

делённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложнённое предложение. 

Предложения с однородными членами. 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. 

Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двой-

ными союзами не только... но и, как.. .так и. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными чле-

нами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, ли-

бо... либо, ни...ни, то... то). 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах. 

Правила постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с 

союзом и. 

Предложения с обособленными членами. 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные опре-

деления, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные 

дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные кон-

струкции. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; правила обособления согласованных и несогласованных определений (в 

том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, поясни-

тельных и присоединительных конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями. 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое 

и нераспространённое обращение. 
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Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением раз-

личной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка 

мыслей и их связи, способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложе-

ний. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространён-

ными 

и нераспространёнными), междометиями. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и встав-

ными 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 (повто-

рение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повто-

рение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной на-

правленности в зависимости от темы и условий общения с использованием жизнен-

ного и читательского опыта, иллюстраций, фотографий, сюжетной картины (в том 

числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного 

текста. 

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм русского литературного языка; орфографических, пунктуационных правил в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

Текст. 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том чис-

ле сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в художест-

венном 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, офи-

циально-деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение). 
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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 ис-

пользование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и дру-

гие). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предло-

жения. 

Сложносочинённое предложение. 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочи-

нённого предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая си-

нонимия сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными 

членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; правила постановки 

знаков препинания в сложных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённое предложение. 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части 

предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённыепредложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённыепредложения с придаточными места, времени. 

Сложноподчинённыепредложения с придаточными причины, цели и следст-

вия. 

Сложноподчинённыепредложения с придаточными условия, уступки. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры 

и степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения, место придаточного 

определительного в сложноподчинённом предложении; построение сложноподчи-
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нённого предложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к главной 

части союзом чтобы, союзными словами какой, который. 

Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённых 

предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однород-

ное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложени-

ях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложе-

ний. 

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, допол-

нения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, време-

ни, условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложе-

ний. 

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 ре-

чью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила по-

становки 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 ос-

новного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне ос-

новного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной дея-

тельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духов-

но-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведе-

ния и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, форми-

рования внутренней позиции личности. 

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

гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жиз-

ни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, 

в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произве-

дениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли раз-

личных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, со-

циальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и мно-

гоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из ли-

тературных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообраз-

ной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, ак-

тивное участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к уча-

стию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёр-

ство); 

патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и много-

конфессиональном 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 русско-

му языку, к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, боевым подви-

гам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, истори-

ческому и природному насле-

дию 

и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного вы-

бора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступ-

ков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и обществен-

ного пространства; 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важ-

ности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыра-

жения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в раз-

ных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
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осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и чи-

тательского опыта, ответственного отношения к своему здоровью и установки на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, ра-

циональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкого-

ля, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоро-

вья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет) в образова-

тельном процессе; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся соци-

альным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собствен-

ный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 

языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках се-

мьи, общеобравательной организации, населенного пункта, родного края) техноло-

гической 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 дея-

тельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и по-

требностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных на-

ук 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 характе-

ра экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, при-

носящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с ли-

тературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, техно-

логической и социальной сред, готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

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, овла-

дение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания 
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мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

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 сооб-

ществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельно-

сти, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях неопределённости, в 

повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других, необходимость в формировании но-

вых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собствен-

ных знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать

 основными понятиями, терминами 

и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализиро-

вать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои дейст-

вия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вы-

зовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие из-

менения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать си-

туацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в сложив-

шейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие метапредметные результаты: позна-

вательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учеб-

ные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятель-

ность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, язы-

ковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (яв-

лений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, клас-

сифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоре-

чий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставлен-

ной учебной задачи; 
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выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с раз-

ными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языко-

вом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и дан-

ное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений дру-

гих, 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- следствен-

ных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в хо-

де лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-

дённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их по-

следствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точ-

ки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвое-

ния необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложны-

ми схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

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

тивных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дис-

куссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социаль-

ных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-

фликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собесед-

нику 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 благожелатель-

ности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обна-

руживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выпол-

ненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регу-

лятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; ориен-

тироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выби-

рать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомоти-

вации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной зада-

чи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; по-

нимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать оценку при-

обретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями дру-

гих; 
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выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения 

собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения груп-

повых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, вы-

полнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учё-

том предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсужде-

ния, 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, самостоя-

тельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разде-

лять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед 

группой. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты 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 прак-

тико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 пред-

ложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художествен-

ной и научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 

диалоге и (или) полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реп-

лик. 
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Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным - научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изу-

чающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не ме-

нее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и ху-

дожественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом 

не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно и сжато 

передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного из-

ложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого 

изложения - не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответ-

ствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать при письме нормы современного русского литературного языка, в 

том числе во время списывания текста объёмом 90-100 слов, словарного диктанта 

объёмом 15-20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90-100 слов, со-

ставленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержа-

щего изученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и сло-

ва с непроверяемыми написаниями), пользоваться разными видами лексических сло-

варей; соблюдать в устной речи и при письме правила речевого этикета. 

Текст. 

Распознавать основные признаки текста, делить текст на композиционно-

смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста 

(формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, по-

втор слова), применять эти знания при создании собственного текста (устного и 

письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, оп-

ределять 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 функцио-

нально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике 

создания текста (в рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его 

создания. 

Создавать тексты-повествования с использованием жизненного и чита-

тельского опыта; тексты с использованием сюжетной картины 

(в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений, сочине-

ния объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку вос-

становленного текста с использованием образца. 
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Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочи-

танного научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: состав-

лять 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 её 

в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактиро-

вать собственные (созданные другими обучающимися) тексты с целью совершенст-

вования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста - целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка. 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функцио-

нальных стилей, языка художественной литературы. 

Система языка. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характе-

ризовать систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произно-

шения 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 при-

менять знание о правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология. 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор одноко-

ренных слов; подбор синонимов и антонимов, определение значения слова по кон-

тексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и пере-

носное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова 

и омонимы, правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями сино-

нимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография. 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), вы-

делять основу слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с 

нулём звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 
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Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различ-

ных 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, непрове-

ряемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного), ё - о после шипящих 

в корне слова, ы - и после ц. 

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о 

грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения 

практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный мор-

фологический анализ имён прилагательных, глаголов. 

Проводить орфографический анализ имён существительных, имён прилага-

тельных, глаголов (в рамках изученного). 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа раз-

личных 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 имён существительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняе-

мые и несклоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён 

существительных. 

Соблюдать правила правописания имён существительных: безударных окон-

чаний, о - е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, суффиксов -чик- 

-щик-, -ек ------------------------------------------------------------------- ик- (-чик-), корней 

с чередованием а (о): -лаг -------------------------------------------------------- лож-; -раст

 ----------------- ращ- 

рос-, -гар ------------------ гор-, -зар ----------- зор-, -клан ----------- клон-, -скак

 ----------------- скоч-, употребления 

(неупотребления) ь на конце имён существительных после шипящих; слитное 

и раздельное написание не с именами существительными; правописание собствен-

ных имён существительных. 

Имя прилагательное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи; разли-

чать полную и краткую формы имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рам-

ках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, по-

становки в них ударения (в рамках изученного). 
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Соблюдать правила правописания имён прилагательных: безударных оконча-

ний, о - е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прила-

гательных с основой на шипящие; правила слитного и раздельного написания не с 

именами прилагательными. 

Глагол. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложе-

нии, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и не-

возвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) гла-

гола, выделять его основу, выделять основу настоящего (будущего простого) време-

ни глагола. 

Определять спряжение глагола, спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученно-

го). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глаголь-

ных формах (в рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания глаголов: корней с чередованием е (и), ис-

пользования 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 раздельно-

го написания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); прово-

дить синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений, проводить 

пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках 

изученного), применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языко-

вого анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова 

(именные, глагольные, наречные), простые неосложнённые предложения; простые 

предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с обоб-

щающим словом при однородных членах, обращением, распознавать предложения 

по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), эмо-

циональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству граммати-

ческих основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов (распростра-

нённые и нераспространённые), определять главные (грамматическую основу) и вто-

ростепенные члены предложения, способы выражения подлежа-

щего (именем существительным или местоиме-

нием 

в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме имени-

тельного падежа с существительным или местоимением в форме творительного па-

дежа с предлогом, сочетанием имени числительного в форме именительного падежа 

с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем 
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существительным, именем прилагательным), типичные средства выражения второ-

степенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать при письме пунктуационные правила при постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородны-

ми членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, 

однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим словом при одно-

родных членах; с обращением, в предложениях с прямой речью, в сложных предло-

жениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, од-

нако, зато, да; оформлять при письме диалог. 

Проводить пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного). 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Рос-

сийской Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры ис-

пользования 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 объёмом не менее 6 пред-

ложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художествен-

ной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, 

монолог-рассуждение), выступать с сообщением на лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом 

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, изу-

чающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не ме-

нее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и ху-

дожественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом 

не менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно и сжато передавать в 

устной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и художест-

венных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для сжато-

го изложения - не менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуаци-

ей; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, оценивать свою и 

чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребле-

ния; использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литера-

турного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100-110 слов, сло-

варного диктанта объёмом 20-25 слов, диктанта на основе связного текста объёмом 
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100-110 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том 

числе содержащего изученные в течение второго года обучения орфограммы, пунк-

тограммы и слова с непроверяемыми написаниями), соблюдать в устной речи и при 

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 соотнесённость глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении 

анализа различных видов и в речевой практике, использовать знание основных при-

знаков текста в практике создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, оп-

ределять количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повест-

вование, описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий) 

с использованием жизненного и читательского опыта, произведений искусства (в том 

числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений; сочинения объёмом 

не менее 100 слов с учётом функциональной разновидности и жанра сочинения, ха-

рактера темы). 

Работать с текстом: 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 источ-

ников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и исполь-

зовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять 

содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде табли-

цы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с использованием знаний норм современ-

ного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного 

стиля речи, перечислять требования к составлению словарной статьи и научного со-

общения, анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка 

и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная статья, научное сообще-

ние). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Система языка. 

Лексикология. Культура речи. 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимст-

вованные слова, различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или 

пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы), разли-
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чать слова с точки зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и 

слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, профессионализ-

мы, жаргонизмы), определять 

стилистическую окраску слова. Проводить лексический анализ слов. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения, понимать их основное ком-

муникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью 

повышения её богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, определять их значения; 

характеризовать ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуаци-

ей, пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, оценивать свою и 

чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребле-

ния; использовать толковые словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография. 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выде-

лять производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, при-

ставочно-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 раз-

личных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать изу-

ченные орфограммы; проводить орфографический анализ слов, применять знания по 

орфографии в практике правописания. 

Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов, пра-

вила правописания корня -кас- - -кос- с чередованием а (о), гласных в приставках 

пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

Соблюдать правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученно-

го), словоизменения имён существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилага-

тельные, степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных, нормы произно-

шения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать 

правила правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён 

прилагательных, сложных имён прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение име-

ни числительного; различать разряды имён числительных по значению, по строению. 

Склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словооб-

разования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён 

числительных в речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать пра-

вила правописания имён числительных, в том числе написание ь в именах числи-

тельных, написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание 

числительных, правила правописания окончаний числительных. 
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Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; раз-

личать разряды местоимений, 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 

правила 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 по-

велительном наклонении; различать безличные и личные глаголы, использовать лич-

ные глаголы в безличном значении. 

Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного накло-

нения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён 

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 ре-

зультаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать взаи-

мосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 пред-

ложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научноучебной, худо-

жественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование), выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и те-

мы на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог - запрос информации, диалог - 

сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, де-

тальное) публицистических текстов различных функционально-смысловых типов ре-

чи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изу-

чающим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не ме-

нее 120 слов. 
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Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических тек-

стов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение- размыш-

ление) объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и глав-

ную 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 объём исход-

ного текста должен составлять не менее 180 слов, для сжатого и выборочного изло-

жения - не менее 200 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответ-

ствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литера-

турного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110-120 слов, сло-

варного диктанта объёмом 25-30 слов, диктанта на основе связного текста объёмом 

110-120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том 

числе содержащего изученные в течение третьего года обучения орфограммы, пунк-

тограммы и слова с непроверяемыми написаниями), соблюдать при письме правила 

речевого этикета. 

Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; 

выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выра-

зительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексиче-

ские. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, оп-

ределять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и час-

тей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с исполь-

зованием жизненного и читательского опыта, произведений искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений, сочинения объёмом не ме-

нее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме, выделять главную и второстепенную информа-

цию в тексте, передавать содержание текста с изменением лица рассказчика, исполь-

зовать способы информационной переработки текста, извлекать информацию из раз-

личных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литера-

туры, и использовать её 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 использованием знаний норм современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 
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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, осо-

бенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, ин-

тервью; 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, кры-

латых 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, происхожде-

ния, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексиче-

ский анализ слов, применять знания по лексике и фразеологии при выполнении язы-

кового 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. Орфография. 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, 

союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфоло-

гический анализ: определять общее грамматическое значение, морфологические при-

знаки, синтаксические функции. 

Причастие. 

Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки 

глагола и имени прилагательного в причастии; определять синтаксические функции 

причастия. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные 

и страдательные причастия, 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, конструи-

ровать причастные обороты. 
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Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и 

имена прилагательные (висящий - висячий, горящий - горячий). Правильно ставить 

ударение в некоторых формах причастий, применять правила правописания падеж-

ных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных именах 

прилагательных, написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причас-

тий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошед-

шего времени, написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным обо-

ротом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с прича-

стным оборотом (в рамках изученного). 

Деепричастие. 

Характеризовать деепричастие как особую форму глагола. 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую 

функцию деепричастия. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, приме-

нять 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 дееприча-

стными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным дее-

причастием и деепричастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с одиноч-

ным деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

Наречие. 

Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение на-

речий, различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности слово-

образования 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 при-

ставками 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. 
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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 стилистиче-

скими особенностями, соблюдать правила правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён 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 правила правописания союзов, постановки знаков препи-

нания в сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предло-

жениях с союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой 

практике. 

Частица. 

Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды час-

тиц 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 правила 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 осо-

бенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в худо-

жественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в ре-

чевой практике. 

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с междоме-

тиями. 

Различать грамматические омонимы. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные ре-

зультаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь. 
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Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 пред-

ложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной, научно-популярной и публицистической литературы (мо-

нолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с науч-

ным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и те-

мы на основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изу-

чающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не ме-

нее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, худо-

жественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых ти-

пов речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в 

устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально- 

смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 230 слов, для сжатого и выборочного изложения - не менее 260 

слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответ-

ствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литера-

турного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120-140 слов, сло-

варного диктанта объёмом 30-35 слов, диктанта на основе связного текста объёмом 

120-140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том 

числе содержащего изученные в течение четвёртого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), понимать особенности ис-

пользования мимики и жестов в разговорной речи, объяснять национальную обу-

словленность норм речевого этикета, соблюдать в устной речи и при письме правила 

русского речевого этикета. 

Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: 

наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и от-

носительной законченности, указывать способы и средства связи предложений в тек-

сте, анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи, анализировать языковые средства выразительности в тексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализи-

ровать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров, применять 

эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практи-

ке. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с исполь-

зованием жизненного и читательского опыта, тексты с использованием произведений 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений, со-



-  

  120  

чинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера 

темы). 

Работать с текстом: создавать тезисы, конспект, извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной ли-

тературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде тек-

ста. 

Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими обучающими-

ся тексты с целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исход-

ный и отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяс-

нительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных 

жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание раз-

личных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложе-

ний в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная за-

писка, автобиография, характеристика), публицистических жанров, оформлять дело-

вые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответ-

ствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Система языка. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать 

словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в сло-

восочетании: 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 вы-

ражения побуждения в побудительных предложениях, использовать в текстах пуб-

лицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму изло-

жения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать 

способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения, при-

менять нормы построения простого предложения, использования инверсии; приме-

нять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным сло-

восочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство - меньшинство, 
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количественными сочетаниями, применять правила постановки тире между подле-

жащим 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 несо-

гласованные определения, приложение как особый вид определения, прямые и кос-

венные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды односостав-

ных предложений (назывное предложение, определённо-личное предложение, неоп-

ределённо-личное предложение, обобщённо-личное предложение, безличное пред-

ложение), характеризовать грамматические различия односоставных предложений и 

двусоставных неполных предложений, выявлять синтаксическую синонимию одно-

составных и двусоставных предложений; понимать особенности употребления одно-

составных предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их свя-

зи (союзная и бессоюзная связь), различать однородные и неоднородные определе-

ния; находить обобщающие слова при однородных членах, понимать особенности 

употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связан-

ными двойными союзами не только... но и, как... так и. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с одно-

родными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, 

или... или, либо... либо, ни... ни, то... то); правила постановки знаков препинания в 

предложениях с обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложе-

ния с неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые одно-

родными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных 

членах, осложнённые обособленными членами, обращением, вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила обо-

собления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединитель-

ных конструкций, применять правила постановки знаков препинания в предложени-

ях со сравнительным оборотом, правила обособления согласованных и несогласо-

ванных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточ-

няющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; правила поста-

новки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложе-

ния и вставные конструкции, понимать особенности употребления предложений с 

вводными словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обраще-

ниями и междометиями в речи, понимать их функции, выявлять омонимию членов 

предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 
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Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложе-

ниями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспро-

странёнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках 

изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунк-

туационный 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 ре-

зультаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; по-

нимать внутренние и внешние функции русского языка и рассказать о них. 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на 

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной, 

художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, мо-

нолог- описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с науч-

ным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к дей-

ствию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, 

научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным - научно-учебных, художественных, публицистических текстов различ-

ных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изу-

чающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не ме-

нее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответ-

ствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского литера-

турного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140-160 слов, сло-

варного диктанта объёмом 35-40 слов, диктанта на основе связного текста объёмом 

140-160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том 

числе содержащего изученные в течение пятого года обучения орфограммы, пункто-

граммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст. 

Анализировать текст: определять тему и главную мысль текста, подбирать за-

головок, 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. 
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Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочи-

танному или прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с использованием жизненного и читательского опыта, про-

изведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предло-

жений или объёмом не менее 6-7 предложений сложной структуры, если этот объём 

позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль), сочинения объёмом не менее 

250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в тек-

сте, извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистиче-

ских словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять 

содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде табли-

цы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание про-

слушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов ре-

чи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 

280 слов; для сжатого и выборочного изложения - не менее 300 слов). 

Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися тек-

сты 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; основ-

ные особенности языка художественной литературы; особенности сочетания элемен-

тов 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 употреб-

ления 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, функциональ-

ным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания рефе-

рата. 

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 мета-

фору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Сложносочинённое предложение. 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 
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Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и 

союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предло-

жения, интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными ти-

пами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в ре-

чи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложе-

ний и простых предложений с однородными членами, использовать соответствую-

щие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

Сложноподчинённое предложение. 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и прида-

точную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложе-

ния. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим сред-

ствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, изъясни-

тельной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и 

степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение прида-

точных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предло-

жений и простых предложений с обособленными членами, использовать соответст-

вующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в ре-

чи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений 

и правила постановки знаков препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложно-

го предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного слож-

ного предложения. 
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Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в 

речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в ре-

чи, применять правила постановки знаков препинания в бессоюзных сложных пред-

ложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной 

связи. 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными 

видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений 

с разными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях 

с разными видами связи. 

Прямая и косвенная речь. 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с 

прямой и косвенной речью. 

Цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной 

речью, при цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой 

и косвенной речью, при цитировании. 

20. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература».  

20.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

(предметная область «Русский язык и литература») (далее  

соответственно – программа по литературе, литература) включает пояснитель-

ную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения про-

граммы  

по литературе. 

20.2. Пояснительная записка. 

20.2.1. 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 актив-

ные методики обучения. 

20.2.2. Программа по литературе позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы  

к формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обу-

чения, сформулированных в ФГОС ООО;  

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; оп-

ределить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО, федераль-

ной программой воспитания. 
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20.2.3. Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе 

представлены с учётом особенностей преподавания учебного предмета на 

уровне основного общего образования, планируемые предметные результаты 

распределены по годам обучения. 

20.2.4. Литература в наибольшей степени способствует формированию духов-

ного облика и нравственных ориентиров молодого поколения,  

так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном  

и эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонима-

ния  

и национального самосознания. Особенности литературы как учебного предме-

та связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культу-

ры:  

в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие чело-

веческого 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. 

20.2.5. Основу содержания литературного образования составляют чтение  

и изучение выдающихся художественных произведений русской и мировой ли-

тературы, 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. 

20.2.6. Полноценное литературное образование на уровне основного общего 

образования невозможно без учёта преемственности с учебным предметом 

«Литературное чтение» на уровне начального общего образования, межпред-

метных связей с русским языком, учебным предметом «История» и учебными 

предметами предметной области «Искусство», что способствует развитию ре-

чи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетическо-

го отношения  

к окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жан-

ров. 

20.2.7. В рабочей программе учтены все этапы российского историко-

литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы)  

и представлены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 

20.2.8. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения литературе. 

20.2.9. Цели изучения литературы на уровне основного общего образования со-

стоят в формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов  

и создания собственных устных и письменных высказываний, в развитии чув-

ства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, 

аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных 

идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе.  
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20.2.10. Достижение целей изучения литературы возможно при решении учеб-

ных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

20.2.10.1. Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни,  

с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой куль-

туры, состоят в приобщении обучающихся к наследию отечественной и зару-

бежной классической литературы и лучшим образцам современной литерату-

ры, воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему дости-

жению национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, 

формированию национально-культурной идентичности и способности к диало-

гу культур, освоению духовного опыта человечества, национальных и общече-

ловеческих культурных традиций  

и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

20.2.10.2. Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения лите-

ратуры 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 про-

изведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвя-

щённых литературе, чтению, книжной культуре. 

20.2.10.3. Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, об-

ладающего эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, ана-

лизировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направле-

ны  

на формирование у обучающихся системы знаний о литературе как искусстве 

слова,  

в том числе основных теоретико- и историко-литературных знаний, необходи-

мых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, 

умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с 

произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, твор-

ческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие 

умения выявлять проблематику произведений и их художественные особенно-

сти, 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 художествен-

ные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой,  

так и с произведениями других искусств, формировать представления о специ-

фике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процес-

се, развивать умения поиска необходимой информации с использованием раз-

личных источников, владеть навыками их критической оценки. 
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20.2.10.4. Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведе-

ний отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, на-

правлены на совершенствование речи обучающихся на примере высоких об-

разцов 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. 

20.2.11. 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.  

20.3. Содержание обучения в 5 классе. 

20.3.1. Мифология. 

Мифы народов России и мира. 

20.3.2. Фольклор. 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России  

и народов мира (не менее трёх). 

20.3.3. Литература первой половины XIX века. 

И.А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы  

и Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Ли-

сица». 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», 

«Няне» и другие, «Сказка о мёртвой 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». «Школь-

ник». Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент). 

Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 

20.3.4. Литература XIX-ХХ веков. 

20.3.4.1. Стихотворения отечественных поэтов XIX-ХХ веков о родной природе 

и о связи человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх поэтов). На-

пример, 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. 

20.3.4.2. 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», «Лёля и Минька», «Ёлка», «Золотые слова», «Встреча»  

и другие. 

20.3.4.3. Произведения отечественной литературы о природе и животных  

(не менее двух). Например, А.И. Куприна, М.М. Пришвина, К.Г. Паустовского. 
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А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита»  

и другие. 

В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

20.3.5. Литература XX-XXI веков. 

20.3.5.1. 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 дру-

гие. 

20.3.5.2. Произведения отечественных писателей XIX-XXI веков на тему детст-

ва (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. 

20.3.5.3. Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (од-

но по выбору). Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случит-

ся», «Миллион приключений» и другие (главы по выбору). 

20.3.6. Литература народов Российской Федерации. 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья»; 

М. Карим. «Эту песню мать мне пела». 

20.3.7. Зарубежная литература. 

20.3.7.1. Х.К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная короле-

ва», «Соловей» и другие. 

20.3.7.2. Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Напри-

мер, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж.Р.Р. Толкин. 

«Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору). 

20.3.7.3. Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения  

по выбору). Например, М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по выбо-

ру); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Кани-

кулы», «Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и другие. 

20.3.7.4. Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 

Например, Р.Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и другие. 

20.3.7.5. Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору).  

Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий 

свёрток»; Дж. Лондон. «Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-

Тикки-Тави»  

и другие. 

20.4. Содержание обучения в 6 классе. 

20.4.1. Античная литература.  

Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

20.4.2. Фольклор.  

Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», «Садко». 

Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трёх песен  

и одной баллады). Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь  

о Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-воин» и другие. 

20.4.3. Древнерусская литература. 
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«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание  

о белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Пре-

дание  

о смерти князя Олега». 

20.4.4. Литература первой половины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя 

дорога», «Узник», «Туча» и другие, Роман «Дубровский». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», «Листок», 

«Утёс» и другие. 

А.В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», «Соловей» 

и другие. 

20.4.5. Литература второй половины XIX века. 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени первоначаль-

ной…», «С поляны коршун поднялся…». 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них - у дуба,  

у берёзы…», «Я пришёл 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», «Хаме-

леон», «Смерть чиновника» и другие. 

А.И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 

20.4.6. Литература XX века. 

20.4.6.1. Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). 

Например, стихотворения С. А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Блока 

 и другие. 

20.4.6.2. Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх сти-

хотворений 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. 

20.4.6.3. Проза отечественных писателей конца XX - начала XXI века,  

в том числе о Великой Отечественной войне (два произведения по выбору). 

Например, Б.Л. Васильев. «Экспонат №...»; 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». 

20.4.6.4. Произведения отечественных писателей на тему взросления человека  

(не менее двух). Например, Р.П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р.И. Фраер-

ман. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»; Ю.И. Коваль. «Самая 

лёгкая лодка в мире» и другие. 

20.4.6.5. Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не 

менее двух). Например, А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак. «Время всегда хо-

рошее»; С.В. Лукьяненко. «Мальчик и Тьма»; В.В. Ледерман. «Календарь 

ма(й)я» и другие. 

20.4.7. Литература народов Российской Федерации. 
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Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагмен-

ты); Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навали-

лась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…», «Что б ни делалось  

на свете…». 

20.4.8. Зарубежная литература. 

20.4.8.1. Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору). 

20.4.8.2. Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). 

20.4.8.3. 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. 

20.4.8.4. 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. 

20.5. Содержание обучения в 7 классе. 

20.5.1. Древнерусская литература. 

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» Вла-

димира Мономаха (в сокращении) и другие. 

20.5.2. Литература первой половины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во глубине си-

бирских 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 четырёх). 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». 

20.5.3. Литература второй половины XIX века. 

И.С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). Напри-

мер, «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. 

20.5.4. Литература конца XIX - начала XX века. 

А.П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник» 

и другие. 
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М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Ста-

руха 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. Гаше-

ка. 

20.5.5. Литература первой половины XX века. 

А.С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, 

«Алые паруса», «Зелёная лампа» и другие. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему меч-

ты и реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А.А. Блока,  

Н.С. Гумилёва, 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. 

20.5.6. Литература второй половины XX века. 

20.5.6.1. В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», 

«Стенька Разин», «Критики» и другие. 

20.5.6.2. Стихотворения отечественных поэтов XX-XXI веков (не менее четы-

рёх стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения М.И. Цветаевой,  

Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулиной, Ю.Д. Левитанского и другие. 

20.5.6.3. 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. 

20.5.6.4. 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. «Лёгкие горы», У. Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?»  

и другие. 

20.5.7. Зарубежная литература. 

М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанч-

ский» (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». 

20.6. Содержание обучения в 8 классе. 

20.6.1. Древнерусская литература. 

Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сер-

гия Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 

20.6.2. Литература XVIII века. 

Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

20.6.3. Литература первой половины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Ан-

чар» и другие «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Мо-

царт и Сальери», «Каменный гость». Роман «Капитанская дочка». 
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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). 

20.6.5. Литература первой половины XX века. 

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). На-

пример, произведения И.С. Шмелёва, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. Тэффи, 

А.Т. Аверченко и другие. 

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Че-

ловек 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. 

20.6.6. Литература второй половины XX века. 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», 

«Два солдата», «Поединок» и другие). 

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

А.И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX-XXI века  

(не менее двух произведений). Например, произведения Е.И. Носова,  

А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Б.П. Екимова и другие. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины  

XX-XXI века (не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации нрав-

ственного выбора»). Например, произведения В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, 

Н.С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и другие). 

Поэзия второй половины XX - начала XXI века (не менее трёх стихотворений). 

Например, стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В. Исаковского, 

К.М. Симонова, Р.Г. Гамзатова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого,  

А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского, И.А. Бродского,  

А.С. Кушнера и другие. 

20.6.7. Зарубежная литература. 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я 

умереть хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и другие. Трагедия 

«Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору). 

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору). 

20.7. Содержание обучения в 9 классе. 

20.7.1. Древнерусская литература. 

 «Слово о полку Игореве». 

20.7.2. Литература XVIII века. 
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М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Вели-

чества 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». 

20.7.3. Литература первой половины XIX века. 

20.7.4.1. В.А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, 

«Светлана», «Невыразимое», «Море» и другие. 

20.7.4.2. А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

20.7.4.3. Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг,  

Н.М. Языков, Е.А. Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору). 

20.7.4.4. А.С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», 

«К***»  

(«Я помню чудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-

пустынники и жёны непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце про-

сит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Бе-

зумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, быть может…», 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и другие. Поэма «Медный всад-

ник». Роман в стихах «Евгений Онегин». 

20.7.4.5. М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один  

я на дорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою 

окружён…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, не 

тебя  

так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой зо-

лотой 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». 

20.7.4.6. Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

20.7.4.7. Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по 

выбору). Например, произведения: «Лафертовская маковница» Антония Пого-

рельского, «Часы и зеркало» А.А. Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» 

(главы по выбору) А.И. Герцена и другие. 

20.7.5. Зарубежная литература. 

Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору). 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 

И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору). 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и другие Поэма «Паломни-

чество Чайльд-Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору). 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). На-

пример, произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и другие. 

20.8. Планируемые результаты освоения программы по литературе  

на уровне основного общего образования. 
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20.8.1. 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 обще-

стве правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

20.8.2. В результате изучения литературы на уровне основного общего образо-

вания у обучающегося будут сформированы следующие личностные результа-

ты:  

1) гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие  

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в лите-

ратурных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различ-

ных 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, искус-

ству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 

в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к симво-

лам России, государственным праздникам, историческому и природному на-

следию  

и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, об-

ращая 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; го-

товность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков;  
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активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность лично-

сти 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 ком-

муникации 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 пра-

вил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая актив-

ность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкого-

ля, 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 социаль-

ным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собст-

венный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, 

не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опира-

ясь  

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 поступ-

ков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города, края) технологической и социальной направленности, способ-

ность 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 знакомст-

ва  

с деятельностью героев на страницах литературных произведений;  

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной про-

фессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; го-

товность 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 индивиду-
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альной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и обще-

ственных 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 зна-

комстве  

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, взаимосвя-

зях человека с природной и социальной средой с опорой на изученные  

и самостоятельно прочитанные литературные произведения;  

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики литературного образования, установка на осмысление опыта, на-

блюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения инди-

видуального и коллективного благополучия. 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социаль-

ной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, со-

ответствующих 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 неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других, в действии в условиях неопределенности, повышение 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других, в выявлении и связывании об-

разов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулиро-

вать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неиз-

вестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, плани-

ровать своё развитие, умение оперировать основными понятиями, терминами  

и представлениями в области концепции устойчивого развития; анализировать  

и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои дей-

ствия  

с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вы-

зовов, возможных глобальных последствий; 
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способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изме-

нения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспри-

нимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, оценивать си-

туацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формули-

ровать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать  

в отсутствии гарантий успеха. 

20.8.3. В результате изучения литературы на уровне основного общего образо-

вания у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регу-

лятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

20.8.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художествен-

ных и учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений (литератур-

ных направлений, этапов историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать ли-

тературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания  

для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия  

в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предла-

гать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учеб-

ной задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения постав-

ленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умо-

заключений, умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе  

с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

20.8.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследова-

тельские 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 дру-

гих, 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); 
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-

дённого 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. 

20.8.3.3. 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 ли-

тературной и другой информации или данных из источников с учётом предло-

женной 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 несложны-

ми схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

20.8.3.4. 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 зре-

ния)  

в устных и письменных текстах;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя ана-

логии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести перегово-

ры;  

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 дру-

гих участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письмен-

ные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

20.8.3.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения самооргани-

зации как части регулятивных универсальных учебных действий: 
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выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализи-

руя ситуации, изображённые в художественной литературе;  

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);  

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов  

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты реше-

ний; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний  

об изучаемом литературном объекте; делать выбор и брать ответственность  

за решение. 

20.8.3.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самокон-

троля, эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном 

образовании;  

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть  

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоя-

тельствам;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, да-

вать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошед-

шей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоя-

тельств  

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 че-

ловека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры  

из художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя  

над взаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на ошиб-

ку  

и такое же право другого;  

принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

20.8.3.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной)  

и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках лите-

ратуры, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодей-

ствия при решении поставленной задачи;  
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принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить дейст-

вия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс  

и результат совместной работы;  

уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной ра-

боты на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять 

свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимо-

действия), распределять задачи между членами команды, участвовать в группо-

вых 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, сформули-

рованным участниками взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды  

в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готов-

ность к предоставлению отчёта перед группой. 

20.8.4. Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне 

основного общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы  

и её роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных от-

личий художественного текста от текста научного, делового, публицистическо-

го; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений уст-

ного народного творчества и художественной литературы, умениями воспри-

нимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать 

художественную картину мира, отражённую в литературных произведениях, с 

учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

3) овладение умением анализировать произведение в единстве формы  

и содержания, определять тематику и проблематику произведения, родовую  

и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя, повест-

вователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особен-

ности произведения и воплощённые в нём реалии, характеризовать авторский 

пафос, выявлять особенности языка художественного произведения, поэтиче-

ской  

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 творче-

ство, 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 произве-

дения, тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комиче-
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ский), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, за-

вязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог, авторское отступле-

ние, конфликт), система образов, образ автора, повествователь, рассказчик, ли-

тературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, рече-

вая 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 восклица-

ние, инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитера-

ция, ассонанс), стиль; стих и проза, стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа, афоризм; 

5) овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках исто-

рико-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принад-

лежность произведения к историческому времени, определённому литератур-

ному направлению); 

6) овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии 

писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,  

Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, 

проблематики произведений; 

7) овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные 

явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, пробле-

мы, жанры, приёмы, эпизоды текста; 

8) овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов ис-

кусства (живопись, музыка, театр, кино); 

9) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных осо-

бенностей 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 пози-

цией 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, рецен-

зию, применять различные виды цитирования, делать ссылки на источник ин-

формации, редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

13) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений древнерусской, классической рус-

ской 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,  
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Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль», повесть Н.М. Карамзи-

на «Бедная Лиза», басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуков-

ского, 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», произведе-

ния  

М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, моло-

дого опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой 

нашего времени», произведения Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть 

«Шинель», поэма «Мёртвые души», стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, 

Н.А. Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 

М.Е. Салтыкова-Щедрина, по одному произведению (по выбору) следующих 

писателей:  

Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков, рассказы А.П. 

Чехова, стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есе-

нина,  

А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рас-

сказ М.А. Шолохова «Судьба человека», поэма А.Т. Твардовского «Василий 

Тёркин» (избранные главы),; рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Ра-

зин», рассказ А.И. Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В.Г. Распутина 

«Уроки французского», по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова,  

М.А. Булгакова, произведения литературы второй половины XX-XXI в.: не ме-

нее трёх прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов,  

В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков,  

В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков), не ме-

нее трёх поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. 

Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоц-

кий,  

Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Руб-

цов), Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

14) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы как способа познания мира, источни-

ка эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития; 

15) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать 

и обогащать свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной 

литературы; 

16) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской дея-

тельности (с приобретением опыта публичного представления полученных ре-

зультатов); 

17) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе ин-

формационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверен-

ные источники в библиотечных фондах, в том числе из числа верифицирован-

ных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень, для выпол-

нения учебной задачи; применять информационно-коммуникационные техно-

логии  

(далее – ИКТ), соблюдать правила информационной безопасности. 
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20.8.5. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения  

в 5 классе обучающийся научится: 

1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы  

и её роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской 

Федерации; 

2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст 

отличается от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпре-

тировать и оценивать прочитанные произведения: 

4) определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представ-

ления о родах и жанрах литературы, характеризовать героев-персонажей, да-

вать 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 та-

ких 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, художест-

венная 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 дру-

гих видов искусства (с учётом возраста, литературного развития обучающих-

ся); 

8) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произве-

дений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учётом литературного развития и индивидуальных особенностей обучающих-

ся); 

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 ар-

гументы для оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучаю-

щихся); 

11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом  

не менее 70 слов (с учётом литературного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изу-

ченных 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 разви-

тия; 
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14) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять 

свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы  

для детей и подростков; 

15) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством 

учителя и учиться публично представлять их результаты (с учётом литератур-

ного развития обучающихся); 

16) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том 

числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя электрон-

ными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из чис-

ла верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный пе-

речень. 

20.8.6. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения  

в 6 классе обучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства мно-

гонационального 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, ин-

терпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся); 

4) определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, подня-

тые автором, указывать родовую и жанровую принадлежность произведения, 

выявлять позицию героя и авторскую позицию, характеризовать героев-

персонажей, давать  

их сравнительные характеристики, выявлять основные особенности языка ху-

дожественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

5) понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использо-

вать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собст-

венных 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; пове-

ствователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, ре-

чевая характеристика героя, портрет, пейзаж, художественная деталь, юмор, 

ирония, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, ал-

легория, 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 раз-

ных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста  

и литературного развития обучающихся); 
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8) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов ис-

кусства (живопись, музыка, театр, кино); 

9) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее  

7 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отноше-

ние  

к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенно-

стей обучающихся); 

10) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному про-

изведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

11) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргу-

ментированную оценку прочитанному; 

12) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом  

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 произ-

ведений 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 разви-

тия; 

15) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения  

по рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной ли-

тературы для детей и подростков; 

16) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятель-

ности 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 ве-

рифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

20.8.7. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения  

в 7 классе обучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства мно-

гонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистиче-

ского; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора  

и художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретиро-

вать  

и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), по-
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нимать, 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 пер-

сонажей, определять особенности композиции и основной конфликт произве-

дения, объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литера-

турного развития обучающихся), выявлять основные особенности языка худо-

жественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить основ-

ные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой ма-

неры писателя, определять их художественные функции; 

5) понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-

литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок  

и наблюдений (художественная литература и устное народное творчество, про-

за  

и поэзия, художественный образ, роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, 

роман, послание, поэма, песня), форма и содержание литературного произведе-

ния; тема, идея, проблематика, пафос (героический, патриотический, граждан-

ский  

и другие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка) автор, повествователь, рас-

сказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характе-

ристика героя, портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, юмор, иро-

ния, 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 раз-

ных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные 

приёмы, особенности языка; 

8) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения худо-

жественной 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 отноше-

ние  

к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенно-

стей обучающихся); 

10) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пере-

сказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 
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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 (объёмом  

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 ху-

дожественные 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 своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения  

по рекомендациям учителя и сверстников, в том числе за счёт произведений 

современной литературы для детей и подростков; 

16) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной  

или исследовательской деятельности и публично представлять полученные ре-

зультаты; 

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 ве-

рифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

20.8.8. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения  

в 8 классе обучающийся научится: 

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль  

в воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистиче-

ского; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать  

и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), по-

нимать неоднозначность художественных смыслов, заложенных  

в литературных произведениях: 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлеж-

ность, выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую по-

зицию, учитывая художественные особенности произведения и отражённые в 

нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные ха-
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рактеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и 

основной конфликт произведения, характеризовать авторский пафос; выявлять 

и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений  

с читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравст-

венно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учётом возраста и литературного развития обучающихся), вы-

являть языковые особенности художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средст-

ва, характерные  

для творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные 

функции; 

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа  

и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюде-

ний (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, лироэпиче-

ские (поэма, баллада)), форма и содержание литературного произведения, тема, 

идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и дру-

гие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, за-

вязка, развитие действия, кульминация, развязка), конфликт, система образов, 

автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 

герой, речевая характеристика героя, портрет, пейзаж, интерьер, художествен-

ная деталь, символ, юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, 

сравнение, олицетворение, гипербола, антитеза, аллегория, анафора, звукопись 

(аллитерация, ассонанс), стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест), ритм, рифма, строфа, афоризм); 

6) рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературному на-

правлению); 

7) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними, определять родо-жанровую специфику изученного художе-

ственного произведения; 

8) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литератур-

ные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, про-

блемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

9) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения худо-

жественной литературы с произведениями других видов искусства (изобрази-

тельное 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 отноше-

ние  

к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенно-

стей обучающихся); 
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11) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, ис-

пользуя 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, да-

вать аргументированную оценку прочитанному; 

13) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом  

не менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой  

на прочитанные произведения; исправлять и редактировать собственные пись-

менные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую 

для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, 

отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литера-

турную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

14) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической рус-

ской  

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 дей-

ствительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средства собственного развития; 

16) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой лите-

ратурный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также прове-

ренных информационно-телекоммуникационных ресурсов сети «Интернет»,  

в том числе за счёт произведений современной литературы; 

17) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной  

и исследовательской деятельности и публично представлять полученные ре-

зультаты; 

18) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники,  

в том числе в электронной форме, пользоваться электронными библиотеками  

и другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

20.8.9. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения  

в 9 классе обучающийся научится: 

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность лите-

ратуры, осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, 

уважения к своей Родине и её героической истории, укреплении единства мно-

гонационального народа Российской Федерации; 

2)  понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, 

выявлять главные отличия художественного текста от текста научного, делово-

го, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа 

произведений художественной литературы (от древнерусской до современной), 

анализировать литературные произведения разных жанров, воспринимать, ана-
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лизировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литератур-

ного развития обучающихся), понимать условность художественной картины 

мира, отражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов; 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлеж-

ность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую по-

зицию, учитывая художественные особенности произведения и отраженные в 

нём реалии, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные ха-

рактеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и 

основной конфликт произведения, характеризовать авторский пафос; выявлять 

и осмысливать формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений  

с читателем как адресатом произведения, объяснять своё понимание нравст-

венно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учётом литературного развития обучающихся), выявлять язы-

ковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаиче-

ской речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, харак-

терные для творческой манеры писателя, определять их художественные функ-

ции, выявляя особенности авторского языка и стиля; 

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа  

и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюде-

ний (художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия; 

художественный образ, факт, вымысел, литературные направления (класси-

цизм, 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), кон-

фликт, система образов, образ автора, повествователь, рассказчик, литератур-

ный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая харак-

теристика героя, портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, 

подтекст, психологизм, реплика, диалог, монолог; ремарка, юмор, ирония, са-

тира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворе-

ние, 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, афо-

ризм); 

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения  

в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при ана-

лизе принадлежность произведения к историческому времени, определённому 

литературному направлению); 
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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, проблемати-

ки произведений; 

8) выделять в произведениях элементы художественной формы  

и обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику изу-

ченного и самостоятельно прочитанного художественного произведения; 

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых  

и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художе-

ственные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения ху-

дожественной литературы с произведениями других видов искусства (изобра-

зительное 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 отноше-

ние  

к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенно-

стей обучающихся); 

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, ис-

пользуя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отве-

чать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулиро-

вать 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 позици-

ей автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оцен-

ку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя литературные ар-

гументы; 

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом  

не менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой  

на прочитанные произведения, представлять развёрнутый устный или пись-

менный 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, ан-

нотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоя-

тельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя раз-

личные 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 дей-

ствительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также 

средства собственного развития; 
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17) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой лите-

ратурный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также прове-

ренных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

в том числе за счёт произведений современной литературы; 

18) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной  

и исследовательской деятельности и уметь публично презентовать полученные 

результаты; 

19) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями  

и справочной литературой, информационно-справочными системами, в том 

числе  

в электронной форме, пользоваться каталогами библиотек, библиографически-

ми указателями, системой поиска в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», работать с электронными библиотеками и другими справоч-

ными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ре-

сурсов, включённых в федеральный перечень. 

 

135. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык». 

135.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык» (предметная область «Иностранные языки»)  

(далее соответственно – программа по иностранному (английскому) языку, 

иностранный (английский) язык) включает пояснительную записку, содержа-

ние обучения, планируемые результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку. 

135.2. Пояснительная записка. 

135.2.1. Программа по иностранному (английскому) языку на уровне основного 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и эле-

ментов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по ино-

странному (английскому) языку, а также на основе характеристики планируе-

мых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в федеральной программе воспитания. 

135.2.2. Программа является ориентиром для составления авторских рабочих 

программ: она даёт представление о целях образования, развития  

и воспитания обучающихся на уровне основного общего образования средст-

вами учебного предмета, определяет обязательную (инвариантную) часть со-

держания программы по иностранному (английскому) языку, за пределами ко-

торой остаётся возможность авторского выбора вариативной составляющей со-

держания образования по учебному предмету. Программа устанавливает рас-

пределение обязательного предметного содержания по годам обучения, преду-

сматривает примерный ресурс учебного времени, выделяемого на изучение тем 

(разделов) программы, а также последовательность их изучения с учётом осо-

бенностей структуры английского языка и родного (русского) языка обучаю-

щихся, межпредметных связей английского языка с содержанием других обще-

образовательных предметов, изучаемых в 5–9 классах, а также с учётом возрас-
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тных особенностей обучающихся. В программе для основного общего образо-

вания предусмотрено дальнейшее развитие всех речевых умений и овладение 

языковыми средствами, представленными в федеральных рабочих программах 

начального общего образования, что обеспечивает преемственность между 

уровнями школьного образования по иностранному (английскому) языку. 

135.2.3. Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное ме-

сто в системе общего образования и воспитания современного обучающегося 

в условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного 

языка направлено на формирование коммуникативной культуры обучающихся, 

осознание роли языков как инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию 

гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмо-

ций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом овладения дру-

гими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естест-

венно-научных и других наук и становится важной составляющей базы для об-

щего и специального образования. 

135.2.4. Построение программы имеет нелинейный характер и основано  

на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы со-

держания и новые требования. В процессе обучения освоенные на определён-

ном этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются 

на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании 

речи. 

135.2.5. В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов  

на владение иностранным языком, усиление общественных запросов  

на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро адаптироваться  

к изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми компетенциями. 

Владение иностранным языком обеспечивает быстрый доступ к передовым ме-

ждународным научным и технологическим достижениям и расширяет возмож-

ности образования и самообразования. Владение иностранным языком сейчас 

рассматривается как часть профессии, поэтому он является универсальным 

предметом, которым стремятся овладеть современные обучающиеся независи-

мо  

от выбранных ими профильных предметов (математики, истории, химии, физи-

ки  

и других учебных предметов). Таким образом, владение иностранным языком 

становится одним из важнейших средств социализации и успешной профессио-

нальной деятельности выпускника общеобразовательной организации. 

135.2.6. Возрастает значимость владения разными иностранными языками  

как в качестве первого, так и в качество второго. Расширение номенклатуры 

изучаемых языков соответствует стратегическим интересам России в эпоху по-

стглобализации и многополярного мира. Знание родного языка экономического 

или политического партнёра обеспечивает более эффективное общение, учиты-

вающее особенности культуры партнёра, что позволяет успешнее решать воз-

никающие проблемы и избегать конфликтов. 

135.2.7. Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками 

приводит к переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 
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В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более 

сложными по структуре, формулируются на ценностном, когнитивном  

и прагматическом уровнях и, соответственно, воплощаются в личностных, ме-

тапредметных (общеучебных, универсальных) и предметных результатах обу-

чения. А иностранные языки признаются средством общения и ценным ресур-

сом личности для самореализации и социальной адаптации, инструментом раз-

вития умений поиска, обработки и использования информации в познаватель-

ных целях,  

одним из средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития нацио-

нального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

стран. 

135.2.8. На прагматическом уровне целью иноязычного образования провоз-

глашено формирование коммуникативной компетенции обучающихся  

в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, 

компенсаторная компетенции: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетиче-

скими, орфографическими, лексическими, грамматическими)  

в соответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном  

и иностранном языках; 

социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре, тра-

дициям реалиям стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций об-

щения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обу-

чающихся 5–9 классов на разных этапах (5–7 и 8–9 классы), формирование 

умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного об-

щения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения  

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

135.2.9. Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами 

иностранного языка формируются ключевые универсальные учебные компе-

тенции, включающие образовательную, ценностно-ориентационную, обще-

культурную, учебно-познавательную, информационную, социально-трудовую и 

компетенцию личностного самосовершенствования. 

135.2.10. В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образова-

ния основными подходами к обучению иностранным языкам  

признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный  

и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достиже-

ния планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основно-

го общего образования, использования новых педагогических технологий 

(дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и другие техно-

логии) и использования современных средств обучения. 

135.2.11. Обязательный учебный предмет «Иностранный (английский) язык» 

входит в предметную область «Иностранные языки» наряду с предметом «Вто-
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рой иностранный язык», изучение которого происходит при наличии потребно-

сти обучающихся и при условии, что в образовательной организации имеются 

условия (кадровая обеспеченность, технические и материальные условия), по-

зволяющие достигнуть заявленных в ФГОС ООО предметных результатов. 

135.2.12. Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного 

(английского) языка, – 510 часов: в 5 классе – 102 час (3 часа в неделю), в 6 

классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 

классе – 

102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

135.2.13. Требования к предметным результатам для основного общего образо-

вания констатируют необходимость к окончанию 9 класса владения умением 

общаться на иностранном (английском) языке в разных формах (устно и пись-

менно, непосредственно и опосредованно, в том числе через Интернет) на до-

пороговом уровне (уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими компетен-

циями владения иностранным языком)1. 

Данный уровень позволит выпускникам 9 классов использовать иностранный 

язык для продолжения образования на уровне среднего общего образования и 

для дальнейшего самообразования. 

135.2.14. Программа состоит из следующих разделов: пояснительная записка, 

содержание образования по иностранному (английскому) языку для основного 

общего образования по годам обучения (5–9 классы), планируемые результаты 

(личностные, метапредметные результаты освоения иностранного (английско-

го) языка на уровне основного общего образования), предметные результаты 

по иностранному (английскому) языку по годам обучения (5–9 классы). 

135.3. Содержание обучения в 5 классе. 

135.3.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя ре-

цептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка  

с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. 

Родной город (село). Транспорт. 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положе-

ние, столицы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

                                                 

1 Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, 

assessment. https://www.coe.int/en/web/common-european- framework-reference-

languages 

http://www.coe.int/en/web/common-european-
http://www.coe.int/en/web/common-european-
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Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писате-

ли, поэты. 

135.3.1.1. Говорение. 

135.3.1.1.1. Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе 

умений, сформированных на уровне начального общего образования: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор 

(в том числе разговор по телефону), поздравлять с праздником и вежливо реа-

гировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться 

на предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться 

(не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника  

к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предло-

жение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи 

класса с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации, 

фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (стра-

нах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

135.3.1.1.2. Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе 

умений, сформированных на уровне начального общего образования: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, внешности и одежды человека),  

в том числе характеристика (черты характера реального человека или литера-

турного персонажа); 

повествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой  

на ключевые слова, вопросы, план и (или) иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания – 5–6 фраз. 

135.3.1.2. Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформиро-

ванных на уровне начального общего образования: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя  

и одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия  

и понимания на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содер-

жащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их 

содержание  

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации с опорой и без 
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опоры  

на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом  

на слух тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понима-

ния основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (яв-

ной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников  

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного ха-

рактера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты. 

135.3.1.3. Смысловое чтение. 

Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя  

и понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глу-

биной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной комму-

никативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием за-

прашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение опре-

делять основную тему и главные факты (события) в прочитанном тексте, игно-

рировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содер-

жания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение нахо-

дить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, пред-

ставленную в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной  

в них информации. 

Тексты для чтения: беседа (диалог), рассказ, сказка, сообщение личного харак-

тера, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информа-

ционного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста (текстов) для чтения – 180–200 слов. 

135.3.1.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных  

на уровне начального общего образования: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, 

днём рождения); 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений  

в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких 

сведений о себе; оформление обращения, завершающей фразы и подписи  

в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка. Объём сообщения – до 60 слов. 
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135.3.2. Языковые знания и умения. 

135.3.2.1. Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою  

в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз  

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутст-

вия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно ос-

новным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения  

и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа (диалог), рассказ, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух – до 90 слов. 

135.3.2.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного  

и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении  

и обращении, апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, при-

нятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сооб-

щения личного характера. 

135.3.2.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной  

и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых кли-

ше), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи,  

с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической соче-

таемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного исполь-

зования (включая 500 лексических единиц, изученных в 2–4 классах)  

и 675 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексиче-

ских единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or (teach-

er/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion (discussion/invitation); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful),  

-ian/-an (Russian/American); 

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

образование имён прилагательных, имён существительных и наречий 

при помощи отрицательного префикса un (unhappy, unreality, unusually). 

135.3.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной  

и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических кон-

струкций английского языка. 
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Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке. 

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы  

в Present/Past/Future Simple Tense). 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном на-

клонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных  

и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена сущест-

вительные, имеющие форму только множественного числа. 

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образо-

ванные по правилу, и исключения. 

135.3.3. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержа-

ния  

(в ситуациях общения, в том числе «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребитель-

ной тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематиче-

ского содержания (некоторые национальные праздники, традиции  

в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка: знакомство с традициями проведения основных национальных праздни-

ков (Рождества, Нового года и других праздников), с особенностями образа 

жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (известных достопримеча-

тельностях, выдающихся людях), с доступными в языковом отношении образ-

цами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Формирование умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников  

и друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны  

и страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, тради-

ции  

в проведении досуга и питании). 

135.3.4. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой,  

в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания ос-

новного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахожде-

ния  

в тексте запрашиваемой информации. 

135.4. Содержание обучения в 6 классе. 
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135.4.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя ре-

цептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, 

спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное пита-

ние. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый 

предмет, правила поведения в школе. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). Транс-

порт. 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положе-

ние, столицы, население, официальные языки, достопримечательности, куль-

турные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писате-

ли, поэты, учёные. 

135.4.1.1. Говорение. 

135.4.1.1.1. Развитие коммуникативных умений диалогической речи,  

а именно умений вести: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания  

и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо со-

глашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться 

(не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собесед-

ника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, 

запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашиваю-

щего на позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи  

с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации, фотогра-

фии  

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого 

языка. 

Объём диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника.  
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135.4.1.1.2. Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристи-

ка (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой  

на ключевые слова, план, вопросы, таблицы и (или) иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания – 7–8 фраз. 

135.4.1.2. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя  

и одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания 

на слух несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержа-

ние  

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты (события) в воспринимаемом  

на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понима-

ния основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (яв-

ной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседнев-

ного общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характе-

ра. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты. 

135.4.1.3. Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тек-

сты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова,  

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости  

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержа-

ния,  

с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение опре-

делять тему (основную мысль), главные факты (события), прогнозировать со-

держание текста по заголовку (началу текста), игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания, понимать интернацио-

нальные слова в контексте. Чтение с пониманием запрашиваемой информации 

предполагает умения находить в прочитанном тексте и понимать запрашивае-

мую информацию. 
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Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной  

в них информации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения,  

в том числе рассказ, сказка, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера, сообщение личного характера, объяв-

ление, кулинарный рецепт, стихотворение, несплошной текст (таблица). 

Объём текста (текстов) для чтения – 250–300 слов. 

135.4.1.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений  

в соответствии с нормами, принятыми в англоговорящих странах; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие све-

дения о себе, расспрашивать друга (подругу) по переписке о его (её) увлечени-

ях, выражать благодарность, извинение, оформлять обращение, завершающую 

фразу  

и подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми  

в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма – до 70 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, 

иллюстрацию. Объём письменного высказывания – до 70 слов. 

135.4.2. Языковые знания и умения. 

135.4.2.1. Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих  

к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного  

ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей,  

в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение но-

вых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения  

и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок  

из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух – до 95 слов. 

135.4.2.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного  

и восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении  

и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, при-

нятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сооб-

щения личного характера. 

135.4.2.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной  

и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых кли-

ше), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 
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речи,  

с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической соче-

таемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной  

и письменной речи различных средств связи для обеспечения логичности  

и целостности высказывания. 

Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 650 лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 750 лексических единиц продук-

тивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффикса -ing (reading); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -al (typical),  

-ing (amazing), -less (useless), -ive (impressive). 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

135.4.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной  

и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических кон-

струкций английского языка. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными  

с союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами  

for, since. 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернатив-

ный, разделительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present/Past Continuous Tense. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/have to, may, should, 

need). 

Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few). 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные 

(somebody, anybody; something, anything и другие) every и производные (every-

body, everything и другие) в повествовательных (утвердительных и отрицатель-

ных)  

и вопросительных предложениях. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000). 

135.4.3. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого пове-

денческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематическо-

го содержания речи (в ситуациях общения, в том числе «Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребитель-

ной тематической фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержа-

ния (некоторые национальные праздники, традиции в питании и проведении 

досуга, этикетные особенности посещения гостей). 
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Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка: знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми на-

циональными символами, традициями проведения основных национальных 

праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и других праздников), 

с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 

(известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми), 

с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы 

на английском языке. 

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников  

и друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны  

и страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, тради-

ции  

в проведении досуга и питании), наиболее известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах). 

135.4.4. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки,  

в том числе контекстуальной. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания ос-

новного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахожде-

ния  

в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, яв-

лений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тема-

тики. 

135.5. Содержание обучения в 7 классе. 

135.5.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя ре-

цептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности  

по дому. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, 

спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное пита-

ние. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 
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Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый 

предмет, правила поведения в школе, посещение школьной библиотеки (ре-

сурсного центра). Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России  

и зарубежным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). Транс-

порт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положе-

ние, столицы, население, официальные языки, достопримечательности, куль-

турные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учёные, 

писатели, поэты, спортсмены. 

135.5.1.1. Говорение. 

135.5.1.1.1. Развитие коммуникативных умений диалогической речи,  

а именно умений вести: диалог этикетного характера, диалог-побуждение  

к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различ-

ные виды диалогов: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания  

и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо со-

глашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться 

(не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собесед-

ника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, 

запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашиваю-

щего на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи  

с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фо-

тографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) 

изучаемого языка. 

Объём диалога – до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 

135.5.1.1.2. Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека),  

в том числе характеристика (черты характера реального человека или литера-

турного персонажа); 

повествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) 

текста; 
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краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой  

на ключевые слова, план, вопросы и (или) иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания – 8–9 фраз. 

135.5.1.2. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя  

и одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания 

на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от по-

ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему (идею) и главные факты (события)  

в воспринимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые слова,  

не существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (яв-

ной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников  

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного ха-

рактера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты. 

135.5.1.3. Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различ-

ной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания тек-

ста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение опре-

делять тему (основную мысль), главные факты (события), прогнозировать со-

держание текста по заголовку (началу текста), последовательность главных 

фактов (событий), умение игнорировать незнакомые слова, несущественные  

для понимания основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информа-

цию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание ин-

формации, представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в 

них информации. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), отрывок из художественного 

произведения, в том числе рассказа, отрывок из статьи научно-популярного ха-

рактера; сообщение информационного характера, объявление, кулинарный ре-
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цепт, сообщение личного характера, стихотворение, несплошной текст (табли-

ца, диаграмма). 

Объём текста (текстов) для чтения – до 350 слов. 

135.5.1.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей, составление плана про-

читанного текста; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений  

в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие све-

дения о себе, расспрашивать друга (подругу) по переписке о его (её) увлечени-

ях, выражать благодарность, извинение, просьбу, оформлять обращение, за-

вершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального об-

щения, принятыми  

в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма – до 90 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, 

таблицу. Объём письменного высказывания – до 90 слов. 

135.5.2. Языковые знания и умения. 

135.5.2.1. Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих  

к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударе-

ния  

и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей,  

в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение но-

вых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей инто-

нации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационно-

го характера, отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объём текста для чтения вслух – до 100 слов. 

135.5.2.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного  

и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении  

и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, при-

нятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сооб-

щения личного характера. 

135.5.2.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной  

и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых кли-

ше), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи,  
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с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической соче-

таемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной  

и письменной речи различных средств связи для обеспечения логичности  

и целостности высказывания. 

Объём – 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

750 лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц  

для рецептивного усвоения (включая 900 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

образование имён существительных при помощи префикса un (unreality)  

и при помощи суффиксов: -ment (development), -ness (darkness); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ly (friendly),  

-ous (famous), -y (busy); 

образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксов  

in-/im- (informal, independently, impossible); 

б) словосложение: 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагатель-

ного с основой существительного с добавлением суффикса  

-ed (blue-eyed). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональ-

ные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

135.5.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной  

и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических кон-

струкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object). Условные предложе-

ния реального (Conditional 0, Conditional I) характера. 

Предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple 

Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия. 

Конструкция used to + инфинитив глагола. 

Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Pre-

sent/Past Simple Passive). 

Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. 

Модальный глагол might. 

Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early). 

Местоимения other/another, both, all, one. 

Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000). 

135.5.3. Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого пове-

денческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематическо-

го содержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе», «Проведение до-

суга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребитель-

ной тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематиче-



-  

  170  

ского содержания (основные национальные праздники, традиции в питании и 

проведении досуга, система образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников 

(Рождества, Нового года, Дня матери и других праздников), с особенностями 

образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (известными досто-

примечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с доступными 

в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на англий-

ском языке. 

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников  

и друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера  

в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны  

и страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, тради-

ции  

в проведении досуга и питании), наиболее известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

135.5.4. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуаль-

ной, догадки, при непосредственном общении догадываться о значении незна-

комых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания ос-

новного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахожде-

ния  

в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, яв-

лений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тема-

тики. 

135.6. Содержание обучения в 8 классе. 

135.6.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя ре-

цептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, 

спорт, музыка). 
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Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное пита-

ние. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка  

с зарубежными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным 

странам. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бед-

ствия. 

Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). Родная 

страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учёные, 

писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

135.6.1.1. Говорение. 

135.6.1.1.1. Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания  

и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо со-

глашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться 

(не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собесед-

ника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, 

запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашиваю-

щего на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи  

с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фо-

тографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых в стране (странах) 

изучаемого языка. 

Объём диалога – до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 

135.6.1.1.2. Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека),  

в том числе характеристика (черты характера реального человека или литера-

турного персонажа); 
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повествование (сообщение); 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению  

к услышанному (прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) 

текста; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой  

на вопросы, ключевые слова, план и (или) иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объём монологического высказывания – 9–10 фраз. 

135.6.1.2. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя  

и одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, ис-

пользование переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных дета-

лей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания 

на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание  

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) ин-

формации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему (идею) и главные факты (события)  

в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию  

от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, 

игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) инфор-

мации предполагает умение выделять нужную (интересующую, запрашивае-

мую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме,  

в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников  

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного ха-

рактера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. 

135.6.1.3. Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явле-

ния,  

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости  

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержа-

ния,  

с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным 

пониманием содержания. 
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Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: оп-

ределять тему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская 

второстепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку (началу тек-

ста), определять логическую последовательность главных фактов, событий, иг-

норировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного со-

держания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 

предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, оценивать най-

денную информацию с точки зрения её значимости для решения коммуника-

тивной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представ-

ленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с пол-

ным пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать 

текст  

на основе его информационной переработки (смыслового и структурного ана-

лиза отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать  

причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок  

из художественного произведения, отрывок из статьи научно-популярного ха-

рактера, сообщение информационного характера, объявление, кулинарный ре-

цепт, меню, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов. 

135.6.1.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений  

в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие све-

дения о себе, излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать 

благодарность, извинения, просьбу, запрашивать интересующую информацию, 

оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нор-

мами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого язы-

ка. Объём письма – до 110 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, 

таблицу и (или) прочитанный (прослушанный) текст. Объём письменного вы-

сказывания – до 110 слов. 

135.6.2. Языковые знания и умения. 

135.6.2.1. Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих  

к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударе-

ния  

и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей,  
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в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение но-

вых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей инто-

нации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок  

из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух – до 110 слов. 

135.6.2.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного  

и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении  

и обращении, при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь 

(например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one 

hand, 

on the other hand), апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, приня-

тыми в стране (странах) изучаемого языка, оформлять электронное сообщение 

личного характера. 

135.6.2.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной  

и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых кли-

ше), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи,  

с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической соче-

таемости. 

Объём – 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

лексические единицы, изученные ранее) и 1250 лексических единиц  

для рецептивного усвоения (включая 1050 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

образование имен существительных при помощи суффиксов: -ance/-ence (per-

formance/residence), -ity (activity); -ship (friendship); 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international); 

образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing  

(interested/interesting); 

б) конверсия: 

образование имени существительного от неопределённой формы глагола  

(to walk – a walk); 

образование глагола от имени существительного (a present – to present); 

образование имени существительного от прилагательного (rich – the rich); 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональ-

ные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения  

и аббревиатуры. 
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Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности  

(firstly, however, finally, at last, etc.). 

135.6.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной  

и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических кон-

струкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object)  

(I saw her cross/crossing the road.). 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные  

и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени. 

Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense. Согласование вре-

мен в рамках сложного предложения. 

Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным 

(family, police) со сказуемым. 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something. 

Конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem. 

Конструкции be/get used to + инфинитив глагола, be/get used to + инфинитив 

глагол, be/get used to doing something, be/get used to something. 

Конструкция both … and …. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении  

to stop doing smth и to stop to do smth). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-

Past). 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего  

и прошедшего времени). 

Наречия too – enough. 

Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing и другие), 

none. 

135.6.3. Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения  

с использованием знаний о национально-культурных особенностях своей стра-

ны  

и страны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных элементов ре-

чевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание и использование в 

устной  

и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики  

и реалий в рамках тематического содержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках отобранного тематического содержания и использование  

лексико-грамматических средств с их учётом. 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников 

(Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и других праздников), 
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с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 

(известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), 

с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подрост-

ков 

на английском языке. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения  

с использованием знаний о национально-культурных особенностях своей стра-

ны  

и страны (стран) изучаемого языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка: символики, достопримечательностей, культурных особенностей (нацио-

нальные праздники, традиции), образцов поэзии и прозы, доступных 

в языковом отношении. 

Развитие умений: 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка (культурные 

явления, события, достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны  

и страны (стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, 

музыкантах, спортсменах и других людях); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут). 

135.6.4. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой,  

в том числе контекстуальной, догадки, использование при говорении и письме 

перифраз (толкование), синонимические средства, описание предмета вместо  

его названия, при непосредственном общении догадываться о значении незна-

комых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания ос-

новного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахожде-

ния  

в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, яв-

лений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тема-

тики. 

135.7. Содержание обучения в 9 классе. 

135.7.1. Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя ре-

цептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 
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Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музы-

ка, музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни подрост-

ка. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное пита-

ние. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная 

мода. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоот-

ношения в школе: проблемы и их решение. Переписка с зарубежными сверст-

никами. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным 

странам. Транспорт. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положе-

ние, столицы и крупные города, регионы, население, официальные языки, дос-

топримечательности, культурные особенности (национальные праздники, зна-

менательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад 

в науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, по-

эты, художники, музыканты, спортсмены. 

135.7.1.2. Говорение. 

135.7.1.2.1. Развитие коммуникативных умений диалогической речи,  

а именно умений вести комбинированный диалог, включающий различные ви-

ды диалогов (этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-

расспрос), диалог-обмен мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания  

и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо со-

глашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться 

(не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собесед-

ника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, 

запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашиваю-

щего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать 

её, высказывать своё согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, выра-

жать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: вос-

хищение, удивление, радость, огорчение и так далее. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи  

с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фо-
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тографий или без опор с соблюдением норм речевого этикета, принятых  

в стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комби-

нированного диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

диалога-обмена мнениями. 

135.7.1.2.2. Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание 

устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека),  

в том числе характеристика (черты характера реального человека или литера-

турного персонажа); 

повествование (сообщение); 

рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению  

к услышанному (прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослушанного) 

текста с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в 

тексте; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой 

на вопросы, ключевые слова, план и (или) иллюстрации, фотографии, таблицы 

или без опоры. 

Объём монологического высказывания – 10–12 фраз. 

135.7.1.3. Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя  

и одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, ис-

пользование переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных дета-

лей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания 

на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание  

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) ин-

формации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему (идею) и главные факты (события)  

в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию  

от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) инфор-

мации предполагает умение выделять нужную (интересующую, 

запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме,  

в воспринимаемом на слух тексте. 
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Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников  

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного ха-

рактера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базово-

му уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. 

135.7.1.4. Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явле-

ния,  

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости  

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержа-

ния,  

с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным 

пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: оп-

ределять тему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская 

второстепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку (началу тек-

ста), определять логическую последовательность главных фактов, событий, 

разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части, озаглав-

ливать текст 

(его отдельные части), игнорировать незнакомые слова, несущественные 

для понимания основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 

предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме 

(неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значи-

мости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представ-

ленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с пол-

ным пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать 

текст  

на основе его информационной переработки (смыслового и структурного ана-

лиза отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать  

причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпу-

щенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок  

из художественного произведения, статья научно-популярного характера, со-

общение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, элек-

тронное сообщение личного характера, стихотворение; несплошной текст (таб-

лица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому 

уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 
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Объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов. 

135.7.1.5. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений  

в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие све-

дения о себе, излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать 

благодарность, извинение, просьбу, запрашивать интересующую информацию, 

оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нор-

мами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого язы-

ка (объём письма – до 120 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, 

таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст (объём письменного выска-

зывания – до 120 слов); 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного (прослу-

шанного) текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информа-

ции; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём 

– 100–120 слов). 

135.7.2. Языковые знания и умения. 

135.7.2.1. Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих  

к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного  

ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей,  

в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение но-

вых слов согласно основным правилам чтения. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. 

Различение на слух британского и американского вариантов произношения  

в прослушанных текстах или услышанных высказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом мате-

риале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонст-

рирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок  

из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух – до 110 слов. 

135.7.2.2. Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного  

и восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении  

и обращении, при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь 

(например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one 

hand,  

on the other hand), апострофа. 
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Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, при-

нятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сооб-

щения личного характера. 

135.7.2.3. Лексическая сторона речи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной  

и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых кли-

ше), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи,  

с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической соче-

таемости. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной  

и письменной речи различных средств связи для обеспечения логичности  

и целостности высказывания. 

Объём – 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

1050 лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц  

для рецептивного усвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; 

имён прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible; 

имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 

б) словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основы числитель-

ного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(eight-legged); 

образование сложных существительных путём соединения основ существи-

тельных с предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагатель-

ного с основой причастия настоящего времени (nice-looking); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагатель-

ного с основой причастия прошедшего времени (well-behaved); 

в) конверсия: 

образование глагола от имени прилагательного (cool – to cool). Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наи-

более частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, 

however, finally, at last, etc.). 

135.7.2.4. Грамматическая сторона речи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной  

и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических кон-

струкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have  

my hair cut.). 

Условные предложения нереального характера (Conditional II). 

Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather …. 
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Конструкция I wish …. 

Предложения с конструкцией either … or, neither … nor. 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном на-

клонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Perfect Tense, Pre-

sent/Past Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболее употребительных 

формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Pas-

sive). 

Порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair). 

135.7.3. Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения  

с использованием знаний о национально-культурных особенностях своей стра-

ны  

и страны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных элементов ре-

чевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание и использование в 

устной  

и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики  

и реалий в рамках отобранного тематического содержания (основные нацио-

нальные праздники, традиции, обычаи, традиции в питании и проведении досу-

га, система образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка: знакомство с традициями проведения основных национальных праздни-

ков (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и других праздни-

ков), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого 

языка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися 

людьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для 

подростков 

на английском языке. 

Формирование элементарного представление о различных вариантах англий-

ского языка. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения  

с использованием знаний о национально-культурных особенностях своей стра-

ны  

и страны (стран) изучаемого языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников  

и друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера  

в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны  

и страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, тради-

ции  

в проведении досуга и питании, достопримечательности); 
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кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны  

и страны (стран) изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, 

композиторов, музыкантов, спортсменов и других людей); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточ-

нить часы работы). 

135.7.4. Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой,  

в том числе контекстуальной, догадки; при говорении и письме – перифраза 

(толкования), синонимических средств, описание предмета вместо его назва-

ния, 

при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов 

с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания ос-

новного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахожде-

ния  

в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, яв-

лений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тема-

тики. 

135.8. Планируемые результаты освоения программы по иностранному (анг-

лийскому) языку на уровне основного общего образования. 

135.8.1. В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне ос-

новного общего образования у обучающегося будут сформированы личност-

ные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие выполнение 

ФГОС ООО и его успешное дальнейшее образование. 

135.8.2. Личностные результаты освоения программы основного общего обра-

зования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности орга-

низации в соответствии с традиционными российскими социокультурными  

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами  

и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспита-

ния  

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе  

и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, 

в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

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; 



-  

  184  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, со-

циальных 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 само-

управлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь 

людям, нуждающимся в ней); 

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, искус-

ству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому  

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, прожи-

вающих  

в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбо-

ра; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последст-

вий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность лично-

сти в условиях индивидуального и общественного пространства; 

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, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

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, сбалансирован-

ный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкого-

ля, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; 
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соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения 

в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социаль-

ным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собст-

венный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку  

и такого же права другого человека; 

трудового воспитания: 

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 про-

фессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, и потребно-

стей; 

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; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направлен-

ности; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвя-

зях 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. 

адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды: 
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освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, со-

ответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень сво-

ей 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 зна-

ний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы  

об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойства-

ми понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие  

и его свойства при решении задач (далее – оперировать понятиями),  

а также оперировать терминами и представлениями в области концепции ус-

тойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества  

и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, дос-

тижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать проис-

ходящие 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 на-

ходить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

135.8.3. В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне ос-

новного общего образования у обучающегося будут сформированы познава-

тельные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

135.8.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логиче-

ские 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 учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия  

в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
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выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставлен-

ной 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 не-

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом само-

стоятельно выделенных критериев). 

135.8.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследо-

вательские действия как часть познавательных универсальных учебных дейст-

вий: 

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 опыт, несложный экспери-

мент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изуче-

ния, причинно-следственных связей и зависимости объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-

дённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки дос-

товерности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий  

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предполо-

жения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

135.8.3.3. 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 ин-

формации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи  

и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие  

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации  

и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогиче-

ским работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обес-

печивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 
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135.8.3.4. 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 бла-

гожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обна-

руживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, иссле-

дования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации  

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и пись-

менные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

135.8.3.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения совмест-

ной деятельности как часть коммуникативных универсальных учебных дейст-

вий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия  

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс  

и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (об-

суждения, обмен мнениями, 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, самостоя-

тельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды  

в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готов-

ность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального ин-

теллекта обучающихся. 
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135.8.3.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорга-

низации как часть 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 группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов  

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты реше-

ний; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний  

об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

135.8.3.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения самокон-

троля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть  

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоя-

тельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, да-

вать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошед-

шей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменив-

шихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

135.8.3.8. У обучающегося будут сформированы следующие умения эмоцио-

нального интеллекта как часть регулятивных универсальных учебных дейст-

вий: 

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. 

135.8.3.9. У обучающегося будут сформированы следующие умения принимать 

себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право 

на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспе-

чивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисципли-

ны, устойчивого поведения). 

135.8.4. Предметные результаты освоения программы по иностранному (анг-

лийскому) языку ориентированы на применение знаний, умений и навыков 



-  

  190  

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допорого-

вом уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокуль-

турной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

135.8.4.1. Предметные результаты освоения программы по иностранному (анг-

лийскому) языку к концу обучения в 5 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,  

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического со-

держания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербаль-

ными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого  

в стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собесед-

ника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание,  

в том числе характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными  

и (или) зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания – 5–6 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами  

(объём – 5–6 фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

(объём – до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительны-

ми опорами или без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание  

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 

текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные ау-

тентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глу-

биной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной комму-

никативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием за-

прашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения – 180–200 слов), 

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную  

в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками, заполнять ан-

кеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нор-

мами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное со-

общение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране 

(странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 60 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно,  

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей,  

в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах, выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные 

тексты объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале,  

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 
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понимание содержания текста, читать новые слова согласно основным прави-

лам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный  

и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении  

и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное со-

общение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной  

и письменной речи 625 лексических единиц (включая 500 лексических единиц, 

освоенных в начальной школе), обслуживающих ситуации общения в рамках 

отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные  

с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/-tion, имена прилагательные с суффиксами  

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

тельные и наречия с отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы 

и интернациональные слова; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка, различных коммуникативных типов предложений англий-

ского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной  

и письменной речи: 

предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке; 

вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы  

в Present/Past/Future Simple Tense); 

глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных  

и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

имена существительные во множественном числе, в том числе имена существи-

тельные, имеющие форму только множественного числа; 

имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образован-

ные по правилу, и исключения; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержа-

ния; 

знать (понимать) и использовать в устной и письменной речи наиболее употре-

бительную лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны (стран) 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников  

и друзей) на английском языке (в анкете, формуляре); 
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обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны  

и страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страны (стран) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении  

и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содер-

жания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте за-

прашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных техноло-

гий, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Ин-

тернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники,  

в том числе информационно-справочные системы в электронной форме. 

135.8.4.2. Предметные результаты освоения программы по иностранному (анг-

лийскому) языку к концу обучения в 6 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,  

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тема-

тического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения 

с вербальными и (или) со зрительными опорами, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со сторо-

ны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание,  

в том числе характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными  

и (или) зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания – 7–8 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём –  

7–8 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём –  

7–8 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительны-

ми опорами или без опоры в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи:  

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информа-

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

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные ау-

тентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глу-

биной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной комму-

никативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием за-

прашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения – 250–300 слов), 

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную  

в них информацию, определять тему текста по заголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами ре-

чевого этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, с указанием 

личной информации, писать электронное сообщение личного характера, со-
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блюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём 

сообщения –  

до 70 слов), создавать небольшое письменное высказывание с опорой на обра-

зец, план, ключевые слова, картинку (объём высказывания – до 70 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно,  

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей,  

в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах, выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные 

тексты объёмом до 95 слов, построенные на изученном языковом материале,  

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание содержания текста, читать новые слова согласно основным прави-

лам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный  

и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении  

и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное со-

общение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной  

и письменной речи 750 лексических единиц (включая 650 лексических единиц, 

освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помо-

щью суффикса -ing, имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -

ive, -al; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы и интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи для обеспечения целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка, различных коммуникативных типов предложений англий-

ского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной  

и письменной речи: 

сложноподчинённые предложения с придаточными определительными  

с союзными словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами  

for, since; 

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

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном на-

клонении в Present/Past Continuous Tense; 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) в Present/ Past Continuous Tense; 
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модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, 

need); 

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

возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные (some-

body, anybody; something, anything, etc.) every и производные (everybody, every-

thing и другие) в повествовательных (утвердительных и отрицательных)  

и вопросительных предложениях; 

числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержа-

ния речи; 

знать (понимать) и использовать в устной и письменной речи наиболее употре-

бительную лексику, обозначающую реалии страны (стран) изучаемого языка  

в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны  

и страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении  

и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содер-

жания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте за-

прашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных техноло-

гий, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Ин-

тернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники,  

в том числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения  

с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной те-

матики. 

135.8.4.3. Предметные результаты освоения программы по иностранному (анг-

лийскому) языку к концу обучения в 7 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания 

речи 

в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными 

и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принято-

го 

в стране (странах) изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого собесед-

ника); 
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создавать разные виды монологических высказываний (описание,  

в том числе характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными  

и (или) зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания – 8–9 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами (объём – 8–9 фраз), кратко излагать результаты выполненной проект-

ной работы (объём – 8–9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тек-

сты, содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для аудирования 

–  

до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникнове-

ния в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием информации, представленной в тексте в 

эксплицитной (явной) форме (объём текста (текстов) для чтения – 

до 350 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и по-

нимать представленную в них информацию, определять последовательность 

главных фактов (событий) в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной инфор-

мации; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения –  

до 90 слов), создавать небольшое письменное высказывание с опорой на обра-

зец, план, ключевые слова, таблицу (объём высказывания – до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно,  

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей,  

в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах, выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом  

до 100 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией, читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный  

и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении  

и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное со-

общение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной  

и письменной речи 900 лексических единиц, обслуживающих ситуации обще-

ния  

в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помо-

щью суффиксов -ness, -ment, имена прилагательные с помощью суффиксов -

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

фиксов in-/im-, сложные имена прилагательные путем соединения основы при-

лагательного  

с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, многозначные слова, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной  

и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; 

предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple 

Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия; 

конструкцию used to + инфинитив глагола; 

глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Pre-

sent/Past Simple Passive); 

предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

модальный глагол might; 

наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); 

местоимения other/another, both, all, one; 

количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета, принятые в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания; 

знать (понимать) и использовать в устной и письменной речи наиболее употре-

бительную тематическую фоновую лексику и реалии страны (стран) изучаемо-

го языка в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном насле-

дии родной страны и страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении  

и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную,  

при непосредственном общении – переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся необ-

ходимой для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанно-

го) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных техноло-
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гий, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Ин-

тернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, 

в том числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения  

с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной те-

матики. 

135.8.4.4. Предметные результаты освоения программы по иностранному (анг-

лийскому) языку к концу обучения в 8 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания 

речи 

в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными 

и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принято-

го 

в стране (странах) изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собесед-

ника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание,  

в том числе характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными  

и (или) зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания – до 9–10 фраз), выражать и кратко аргументи-

ровать своё мнение, излагать основное содержание прочитанного (прослушан-

ного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 

9–10 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 

9–10 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тек-

сты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости  

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержа-

ния,  

с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время 

звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут), прогнозировать со-

держание звучащего текста по началу сообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуника-

тивной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержа-

ния (объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов), читать не сплошные 

тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию, 

определять последовательность главных фактов (событий) в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого 
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языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 

110 слов), создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, 

план, таблицу и (или) прочитанный (прослушанный) текст (объём высказыва-

ния – до 110 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно,  

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей,  

в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тек-

сты объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом материале,  

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирую-

щей понимание текста, читать новые слова согласно основным правилам чте-

ния, владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный  

и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении  

и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное со-

общение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной  

и письменной речи 1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации обще-

ния  

в рамках тематического содержания, с соблюдением существующих норм лек-

сической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помо-

щью суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence, имена прилагательные с помощью пре-

фикса inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с помощью конверсии (имя существительное от неопределённой 

формы глагола (to walk – a walk), глагол от имени существительного  

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

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многознач-

ные слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы, со-

кращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенностей структуры простых и сложных предложений 

английского языка, различных коммуникативных типов предложений англий-

ского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной  

и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 
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повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные  

и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени; 

согласование времён в рамках сложного предложения; 

согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным 

(family, police), со сказуемым; 

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

конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem; 

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

конструкцию both … and …; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении  

to stop doing smth и to stop to do smth); 

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-

Past); 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего  

и прошедшего времени); 

наречия too – enough; 

отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания  

о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изу-

чаемого языка и освоив основные социокультурные элементы речевого пове-

денческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематическо-

го содержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну (страны) изучаемо-

го языка (культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся 

люди); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении  

и аудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку,  

при непосредственном общении – переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся необ-

ходимой для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанно-

го) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках отобранного тематического содержания и использовать  

лексико-грамматические средства с их учётом; 

8) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи 

в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных техноло-

гий, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Ин-

тернет; 
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10) использовать иноязычные словари и справочники,  

в том числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения  

с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной те-

матики. 

135.8.4.5. Предметные результаты освоения программы по иностранному (анг-

лийскому) языку к концу обучения в 9 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диа-

логов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию,  

диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями в рамках тематического содержания 

речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными  

и (или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого эти-

кета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6–8 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание,  

в том числе характеристика, повествование (сообщение), рассуждение)  

с вербальными и (или) зрительными опорами или без опор в рамках тематиче-

ского содержания речи (объём монологического высказывания – до 10–12 

фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста со 

зрительными  

и (или) вербальными опорами (объём – 10–12 фраз), излагать результаты вы-

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

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тек-

сты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости  

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержа-

ния,  

с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время 

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

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуника-

тивной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержа-

ния (объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов), читать про себя не-

сплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную  

в них информацию, обобщать и оценивать полученную при чтении информа-

цию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого 

языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 

120 слов), создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, 

план, таблицу, прочитанный (прослушанный) текст (объём высказывания – до 
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120 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного (про-

слушанного) текста, письменно представлять результаты выполненной проект-

ной работы (объём –  

100–120 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно,  

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей,  

в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тек-

сты объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале,  

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание содержания текста, читать новые слова согласно основным прави-

лам чтения. 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный  

и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении  

и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять электронное со-

общение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной  

и письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации обще-

ния  

в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов 

under-, over-, dis-, mis-, имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible, 

имена существительные с помощью отрицательных префиксов in-/im-, сложное 

прилагательное путём соединения основы числительного с основой существи-

тельного с добавлением суффикса -ed (eight-legged), сложное существительное 

путём соединения основ существительного с предлогом  

(mother-in-law), сложное прилагательное путём соединения основы прилага-

тельного с основой причастия I (nice-looking), сложное прилагательное путём 

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

тельного  

(cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, 

сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной  

и письменной речи: 
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предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair 

cut.); 

предложения с I wish; 

условные предложения нереального характера (Conditional II); 

конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather…; 

предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 

формы страдательного залога Present Perfect Passive; 

порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать (понимать) и использовать в устной и письменной речи наиболее употре-

бительную тематическую фоновую лексику и реалии страны (стран) изучаемо-

го языка в рамках тематического содержания речи (основные национальные 

праздники, обычаи, традиции); 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном насле-

дии родной страны и страны (стран) изучаемого языка, уметь представлять 

Россию и страну (страны) изучаемого языка, оказывать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении пере-

спрос, использовать при говорении и письме перифраз (толкование), синони-

мические средства, описание предмета вместо его названия, при чтении  

и аудировании – языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнориро-

вать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного со-

держания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

7) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи 

в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных техноло-

гий, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Ин-

тернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники,  

в том числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения  

с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

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

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной те-

матики. 

 

145. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математи-

ка» (базовый уровень).  

145.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Матема-

тика» (базовый уровень) (предметная область «Математика и информатика»)  

(далее соответственно – программа по математике, математика) включает по-
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яснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освое-

ния программы по математике. 

145.2. Пояснительная записка. 

145.2.1. Программа по математике для обучающихся 5–9 классов разра-

ботана на основе ФГОС ООО с учётом и современных мировых требований, 

предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского об-

разования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, со-

ставляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обу-

чающихся. В программе по математике учтены идеи и положения Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации. 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности 

невозможно стать образованным современным человеком без базовой матема-

тической подготовки. Уже в школе математика служит опорным предметом для 

изучения смежных дисциплин, а после школы реальной необходимостью ста-

новится непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеоб-

разовательной подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено 

тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с непосредственным 

применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологиче-

ских областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг обучаю-

щихся, 

для которых математика может стать значимым учебным предметом, расширя-

ется. 

145.2.2. Практическая полезность математики обусловлена тем, 

что её предметом являются фундаментальные структуры нашего мира: про-

странственные формы и количественные отношения от простейших, усваивае-

мых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых  

для развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических 

знаний затруднено понимание принципов устройства и использования совре-

менной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, эко-

номической, политической информации, малоэффективна повседневная прак-

тическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выпол-

нять расчёты  

и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практиче-

скими приёмами геометрических измерений и построений, читать информа-

цию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях 

неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 

145.2.3. Одновременно с расширением сфер применения математики  

в современном обществе всё более важным становится математический стиль 

мышления, проявляющийся в определённых умственных навыках. В процессе 

изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека естест-

венным образом включаются индукция и дедукция, обобщение  

и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстраги-

рование и аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их кон-

струирования раскрывают механизм логических построений, способствуют вы-

работке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем са-

мым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике  
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и в формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании уме-

ний действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные  

и конструировать новые. В процессе решения задач – основой учебной дея-

тельности на уроках математики – развиваются также творческая и прикладная 

стороны мышления. 

145.2.4. Обучение математике даёт возможность развивать у обучаю-

щихся точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать наибо-

лее подходящие языковые, символические, графические средства для выраже-

ния суждений и наглядного их представления. 

145.2.5. Необходимым компонентом общей культуры в современном 

толковании является общее знакомство с методами познания действительности, 

представление о предмете и методах математики, их отличий от методов дру-

гих естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения матема-

тики  

для решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое об-

разование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию 

человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, вос-

приятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

145.2.6. Приоритетными целями обучения математике в 5–9 классах яв-

ляются:  

формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования обучающих-

ся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как час-

ти общей культуры человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышле-

ния, интереса к изучению математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать проявления математических понятий, объектов и закономерно-

стей  

в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, 

проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке ма-

тематики и создавать математические модели, применять освоенный математи-

ческий аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретиро-

вать и оценивать полученные результаты. 

145.2.7. Основные линии содержания программы по математике в 5–9 

классах:  

«Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения  

и неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры  

и их свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и стати-

стика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с соб-

ственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте  

и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая составляющая, тра-
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диционно присущая математике и пронизывающая все математические курсы  

и содержательные линии. Сформулированное в ФГОС ООО требование «уметь 

оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство, уме-

ние распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры  

и контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний» относится  

ко всем курсам, а формирование логических умений распределяется по всем 

годам обучения на уровне основного общего образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам 

освоения программы по математике, распределённым по годам обучения, 

структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным 

вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы овладение математи-

ческими понятиями и навыками осуществлялось последовательно  

и поступательно, с соблюдением принципа преемственности, а новые знания 

включались в общую систему математических представлений обучающихся, 

расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи. 

145.2.8. В соответствии с ФГОС ООО математика является обязатель-

ным учебным предметом на уровне основного общего образования. В 5–9 клас-

сах математика традиционно изучается в рамках следующих учебных курсов:  

в 5–6 классах – курса «Математика», в 7–9 классах – курсов «Алгебра» (вклю-

чая элементы статистики и теории вероятностей) и «Геометрия». Программой 

по математике вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность  

и статистика». 

145.2.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения математики 

(базовый уровень) на уровне основного общего образования, – 952 часа: в 5 

классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 170 часов (5 часов в неделю), 

в 7 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 8 классе – 204 часа (6 часов в неде-

лю), в 9 классе – 

204 часа (6 часов в неделю). 

145.2.10. Автор рабочей программы вправе увеличить или уменьшить 

предложенное число учебных часов на тему, чтобы углубиться в тематику, бо-

лее заинтересовавшую обучающихся, или направить усилия на преодоление за-

труднений. Допустимо также локальное перераспределение и перестановка 

элементов содержания внутри данного класса. Количество проверочных работ 

(тематический и итоговый контроль качества усвоения учебного материала)  

и их тип (самостоятельные и контрольные работы, тесты) остаются на усмотре-

ние учителя. Также учитель вправе увеличить или уменьшить число учебных 

часов, отведённых в программе на обобщение, повторение, систематизацию 

знаний обучающихся. Единственным, но принципиально важным, критерием 

является достижение результатов обучения, указанных в настоящей программе. 

145.3. Изучение математики на уровне основного общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных 

и предметных образовательных результатов освоения учебного предмета. 

145.3.1. Личностные результаты освоения программы по математике ха-

рактеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математи-

ки, ценностным отношением к достижениям российских математиков и рос-
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сийской математической школы, к использованию этих достижений в других 

науках  

и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, представлением о математических основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опро-

сы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, осознанием важности морально-этических 

принципов в деятельности учёного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач матема-

тической направленности, осознанием важности математического образования 

на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитием необходимых умений, осознанным выбором  

и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов  

с учётом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию матема-

тических объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математиче-

ские закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных пред-

ставлений об основных закономерностях развития человека, природы и обще-

ства, пониманием математической науки как сферы человеческой деятельно-

сти, этапов её развития  

и значимости для развития цивилизации, овладением языком математики  

и математической культурой как средством познания мира, овладением про-

стейшими навыками исследовательской деятельности; 

5) физическое воспитание, формирование культуры здоровья  

и эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здо-

ровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), сформированно-

стью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач  

в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды, осознанием глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 
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необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формули-

ровать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 

известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, пла-

нировать  

своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессо-

вую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые 

решения  

и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт. 

145.3.2. В результате освоения программы по математике на уровне ос-

новного общего образования у обучающегося будут сформированы метапред-

метные результаты, характеризующиеся овладением универсальными познава-

тельными действиями, универсальными коммуникативными действиями и уни-

версальными регулятивными действиями. 

145.3.2.1. Универсальные познавательные действия обеспечивают фор-

мирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов 

познания окружающего мира, применение логических, исследовательских опе-

раций, умений работать с информацией). 

145.3.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые ло-

гические действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать определения 

понятий, устанавливать существенный признак классификации, основания  

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утверди-

тельные  

и отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия  

в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии  

для выявления закономерностей и противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индук-

тивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

разбирать доказательства математических утверждений (прямые  

и от противного), проводить самостоятельно несложные доказательства мате-

матических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры  

и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вари-

антов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно вы-

деленных критериев). 

145.3.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие базовые ис-

следовательские действия как часть универсальных познавательных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоя-

тельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументиро-
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вать 

свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану несложный экспе-

римент, небольшое исследование по установлению особенностей математиче-

ского объекта, зависимостей объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность получен-

ных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать пред-

положения о его развитии в новых условиях. 

145.3.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения ра-

ботать  

с информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необ-

ходимых для решения задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать ин-

формацию различных видов и форм представления; 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать решае-

мые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учи-

телем или сформулированным самостоятельно. 

145.3.2.5. Универсальные коммуникативные действия обеспечивают 

сформированность социальных навыков обучающихся. 

145.3.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения об-

щения 

как часть универсальных коммуникативных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями  

и целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в уст-

ных  

и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментиро-

вать полученный результат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обна-

руживать различие и сходство позиций, в корректной форме формулировать 

разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презен-

тации и особенностей аудитории. 

145.3.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения со-

трудничества как часть универсальных коммуникативных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных математических задач;  

принимать цель совместной деятельности, планировать организацию со-

вместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс  

и результат работы, обобщать мнения нескольких людей; 
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участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать 

свои действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодейст-

вия. 

145.3.2.8. Универсальные регулятивные действия обеспечивают форми-

рование смысловых установок и жизненных навыков личности. 

145.3.2.9. У обучающегося будут сформированы следующие умения са-

моорганизации как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом 

новой информации. 

145.3.2.10. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных 

ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели  

и условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находить 

ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

145.3.3. Предметные результаты освоения программы по математике 

представлены по годам обучения в следующих разделах программы в рамках 

отдельных учебных курсов: в 5–6 классах – курса «Математика», в 7–9 классах  

– курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Развитие логических представлений и навыков логического мышления 

осуществляется на протяжении всех лет обучения на уровне основного общего 

образования в рамках всех названных курсов. Предполагается, что выпускник  

9 класса сможет строить высказывания и отрицания высказываний, распозна-

вать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, 

овладеет понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство – и нау-

чится использовать их при выполнении учебных и внеучебных задач. 

145.4. Федеральная рабочая программа учебного курса «Математика»  

в 5–6 классах (далее соответственно – программа учебного курса «Математи-

ка», учебный курс). 

145.4.1. Пояснительная записка. 

145.4.1.1. Приоритетными целями обучения математике в 5–6 классах 

являются: 

продолжение формирования основных математических понятий (число, 

величина, геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность  

и перспективность математического образования обучающихся; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучению 

математики; 
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подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира; 

формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях, при-

менять освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, ин-

терпретировать полученные результаты и оценивать их на соответствие прак-

тической ситуации. 

145.4.1.2. Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах 

– арифметическая и геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая  

в соответствии с собственной логикой, однако, не независимо одна от другой,  

а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе происходит знакомство  

с элементами алгебры и описательной статистики. 

145.4.1.3. Изучение арифметического материала начинается со система-

тизации и развития знаний о натуральных числах, полученных на уровне на-

чального общего образования. При этом совершенствование вычислительной 

техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием 

вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмам при-

кидки и оценки результатов вычислений. Изучение натуральных чисел про-

должается  

в 6 классе знакомством с начальными понятиями теории делимости. 

145.4.1.4. Другой крупный блок в содержании арифметической линии –  

это дроби. Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено  

к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей, когда происходит знакомство  

с основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение обыкновенных 

дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что целе-

сообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила 

действий с десятичными дробями можно обосновать уже известными алгорит-

мами выполнения действий с обыкновенными дробями. Знакомство с десятич-

ными дробями расширит возможности для понимания обучающимися при-

кладного применения новой записи при изучении других предметов и при 

практическом использовании. К 6 классу отнесён второй этап в изучении дро-

бей, где происходит совершенствование навыков сравнения и преобразования 

дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вы-

числений, в том числе значений выражений, содержащих и обыкновенные, и 

десятичные дроби, установление связей между ними, рассмотрение приёмов 

решения задач на дроби.  

В начале 6 класса происходит знакомство с понятием процента. 

145.4.1.5. Особенностью изучения положительных и отрицательных чи-

сел является то, что они также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 

классе  

в начале изучения темы «Положительные и отрицательные числа» выделяется 

подтема «Целые числа», в рамках которой знакомство с отрицательными чис-

лами  

и действиями с положительными и отрицательными числами происходит на 

основе содержательного подхода. Это позволяет на доступном уровне познако-

мить обучающихся практически со всеми основными понятиями темы,  

в том числе и с правилами знаков при выполнении арифметических действий. 
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Изучение рациональных чисел на этом не закончится, а будет продолжено в 

курсе алгебры 7 класса, что станет следующим проходом всех принципиальных 

вопросов,  

тем самым разделение трудностей облегчает восприятие материала, а распре-

деление во времени способствует прочности приобретаемых навыков. 

145.4.1.6. При обучении решению текстовых задач в 5–6 классах исполь-

зуются арифметические приёмы решения. Текстовые задачи, решаемые при от-

работке вычислительных навыков в 5–6 классах, рассматриваются задачи сле-

дующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и произво-

дительность,  

на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, обучающиеся знакомятся  

с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать  

с информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

145.4.1.7. В программе учебного курса «Математика» предусмотрено 

формирование пропедевтических алгебраических представлений. Буква как 

символ некоторого числа в зависимости от математического контекста вводит-

ся постепенно. Буквенная символика широко используется прежде всего для 

записи общих утверждений и предложений, формул, в частности для вычисле-

ния геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 

145.4.1.8. В программе учебного курса «Математика» представлена на-

глядная геометрия, направленная на развитие образного мышления, простран-

ственного воображения, изобразительных умений. Это важный этап в изучении 

геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, опира-

ется на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится 

практической деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучаю-

щиеся знакомятся  

с геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими 

конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, 

рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучения наглядной гео-

метрии знания, полученные обучающимися на уровне начального общего обра-

зования, систематизируются и расширяются. 

145.4.1.9. Согласно учебному плану в 5–6 классах изучается интегриро-

ванный предмет «Математика», который включает арифметический материал и 

наглядную геометрию, а также пропедевтические сведения из алгебры, элемен-

ты логики  

и начала описательной статистики. 

145.4.1.10. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного 

курса «Математика», – 340 часов: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 

классе –  

170 часов (5 часов в неделю). 

145.4.2. Содержание обучения в 5 классе. 

145.4.2.1. Натуральные числа и нуль. 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение на-

туральных чисел точками на координатной (числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непо-

зиционной системы счисления. Десятичная система счисления. 
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Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. 

Способы сравнения. Округление натуральных чисел. 

Сложение натуральных чисел, свойство нуля при сложении. Вычитание  

как действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел, свойства 

нуля  

и единицы при умножении. Деление как действие, обратное умножению. Ком-

поненты действий, связь между ними. Проверка результата арифметического 

действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения  

и умножения, распределительное свойство (закон) умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи 

свойств арифметических действий. 

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и со-

ставные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разряд-

ных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений, по-

рядок выполнения действий. Использование при вычислениях переместитель-

ного  

и сочетательного свойств (законов) сложения и умножения, распределительно-

го свойства умножения. 

145.4.2.2. Дроби. 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновен-

ные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь, представле-

ние смешанной дроби в виде неправильной дроби и выделение целой части 

числа  

из неправильной дроби. Изображение дробей точками на числовой прямой. Ос-

новное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому зна-

менателю. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей,  

взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. 

Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление деся-

тичных дробей. 

145.4.2.3. Решение текстовых задач. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логиче-

ских задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов. Использова-

ние  

при решении задач таблиц и схем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: ско-

рость, время, расстояние, цена, количество, стоимость. Единицы измерения: 

массы, объёма, цены, расстояния, времени, скорости. Связь между единицами 

измерения каждой величины. 

Решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

145.4.2.4. Наглядная геометрия. 
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Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отре-

зок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, ост-

рый, тупой  

и развёрнутый углы. 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр 

многоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник, пря-

моугольник, квадрат, треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение кон-

фигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. 

Использование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных  

из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших многогранни-

ков. Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из 

бумаги, проволоки, пластилина и других материалов). 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объ-

ёма. 

145.4.3. Содержание обучения в 6 классе. 

145.4.3.1. Натуральные числа. 

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. 

Числовые выражения, порядок действий, использование скобок. Использование  

при вычислениях переместительного и сочетательного свойств сложения  

и умножения, распределительного свойства умножения. Округление натураль-

ных чисел.  

Делители и кратные числа, наибольший общий делитель и наименьшее 

общее кратное. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

145.4.3.2. Дроби. 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Сравнение и упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от 

целого и целого по его части. Дробное число как результат деления. Представ-

ление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и возможность представ-

ления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и метриче-

ская система мер. Арифметические действия и числовые выражения с обыкно-

венными  

и десятичными дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. При-

менение пропорций при решении задач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины  

по её проценту. Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач  

на проценты. Выражение отношения величин в процентах. 

145.4.3.3. Положительные и отрицательные числа. 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Изображение чисел на коорди-

натной прямой. Числовые промежутки. Сравнение чисел. Арифметические 



-  

  214  

действия  

с положительными и отрицательными числами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки  

на плоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координатной 

плоскости. 

145.4.3.4. Буквенные выражения. 

Применение букв для записи математических выражений и предложе-

ний. Свойства арифметических действий. Буквенные выражения и числовые 

подстановки. Буквенные равенства, нахождение неизвестного компонента. 

Формулы, формулы периметра и площади прямоугольника, квадрата, объёма 

параллелепипеда и куба. 

145.4.3.5. Решение текстовых задач. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логиче-

ских задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: ско-

рость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, 

время, объём работы. Единицы измерения: массы, стоимости, расстояния, вре-

мени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью вели-

чин, процентами; решение основных задач на дроби и проценты. 

Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных вы-

ражений по условию задачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диа-

граммы: чтение и построение. Чтение круговых диаграмм. 

145.4.3.6. Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отре-

зок, луч, угол, ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окруж-

ность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные пря-

мые, перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, 

от точки до прямой, длина маршрута на квадратной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды тре-

угольников: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный, равнобедренный, 

равносторонний. Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. Прямоуголь-

ник, квадрат: использование свойств сторон, углов, диагоналей. Изображение 

геометрических фигур на нелинованной бумаге с использованием циркуля, ли-

нейки, угольника, транспортира. Построения на клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры, единицы измере-

ния площади. Приближённое измерение площади фигур, в том числе на квад-

ратной сетке. Приближённое измерение длины окружности, площади круга. 

Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Построение симметричных фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепи-

пед, куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение про-

странственных фигур. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. 

Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина 

и других материалов). 
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Понятие объёма, единицы измерения объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

145.4.4. Предметные результаты освоения программы учебного курса 

«Математика». 

145.4.4.1. Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 5 классе. 

145.4.4.1.1. Числа и вычисления. 

Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными 

числами, обыкновенными и десятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простей-

ших случаях обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствую-

щим  

ей числом и изображать натуральные числа точками на координатной (число-

вой) прямой. 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами,  

с обыкновенными дробями в простейших случаях. 

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

Округлять натуральные числа. 

145.4.4.1.2. Решение текстовых задач. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью орга-

низованного конечного перебора всех возможных вариантов. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: ско-

рость, время, расстояние, цена, количество, стоимость. 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при реше-

нии задач. 

Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы, расстоя-

ния, времени, скорости, выражать одни единицы величины через другие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную  

в таблице, на столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные дан-

ные, использовать данные при решении задач. 

145.4.4.1.3. Наглядная геометрия. 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, 

угол, многоугольник, окружность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изу-

ченных геометрических фигур. 

Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона, 

с многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ, с окружностью: ради-

ус, диаметр, центр. 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клет-

чатой бумаге с помощью циркуля и линейки. 

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью 

линейки, строить отрезки заданной длины; строить окружность заданного ра-

диуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата  

для их построения, вычисления площади и периметра. 
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Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, со-

ставленных из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетча-

той бумаге. 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, 

площади; выражать одни единицы величины через другие. 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: верши-

на, ребро грань, измерения, находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, 

пользоваться единицами измерения объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин  

в практических ситуациях. 

145.4.4.2. Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 6 классе. 

145.4.4.2.1. Числа и вычисления. 

Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел  

и способами их записи, переходить (если это возможно) от одной формы запи-

си числа к другой. 

Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные 

дроби, сравнивать числа одного и разных знаков. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические дей-

ствия  

с натуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами. 

Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оцен-

ку результата вычислений, выполнять преобразования числовых выражений на 

основе свойств арифметических действий. 

Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей чис-

лом  

и изображать числа точками на координатной прямой, находить модуль числа.  

Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами  

этой точки. 

Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чи-

сел. 

145.4.4.2.2. Числовые и буквенные выражения. 

Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, 

находить квадрат и куб числа, вычислять значения числовых выражений, со-

держащих степени. 

Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа  

на простые множители. 

Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения.  

Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических 

выражений, составлять буквенные выражения и формулы, находить значения 

буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразова-

ния. 

Находить неизвестный компонент равенства. 

145.4.4.2.3. Решение текстовых задач. 

Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом. 
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Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью вели-

чин, процентами, решать три основные задачи на дроби и проценты. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: ско-

рость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, 

время, объёма работы, используя арифметические действия, оценку, прикидку, 

пользоваться единицами измерения соответствующих величин. 

Составлять буквенные выражения по условию задачи. 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, 

столбчатой или круговой диаграммах, интерпретировать представленные дан-

ные, использовать данные при решении задач. 

Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой 

диаграмм. 

145.4.4.2.4. Наглядная геометрия. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изу-

ченных геометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных  

и симметричных фигур. 

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинован-

ной  

и клетчатой бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигура-

ции, симметричные фигуры. 

Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия, 

использовать терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр 

симметрии. 

Находить величины углов измерением с помощью транспортира, стро-

ить углы заданной величины, пользоваться при решении задач градусной мерой 

углов, распознавать на чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться 

единицами измерения длины, выражать одни единицы измерения длины  

через другие. 

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя 

точками, от точки до прямой, длину пути на квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, исполь-

зовать разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до пря-

моугольника, пользоваться основными единицами измерения площади, выра-

жать одни единицы измерения площади через другие. 

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, ис-

пользовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 

Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 

Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться 

основными единицами измерения объёма;  

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин  

в практических ситуациях. 

145.5. Федеральная рабочая программа учебного курса «Алгебра» в 7–9 

классах (далее соответственно – программа учебного курса «Алгебра», учеб-

ный курс). 

145.5.1. Пояснительная записка. 
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145.5.1.1. Алгебра является одним из опорных курсов основного общего 

образования: она обеспечивает изучение других дисциплин, как естественно-

научного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для продолже-

ния образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся научных 

представлений о происхождении и сущности алгебраических абстракций, спо-

собе отражения математической наукой явлений и процессов в природе и об-

ществе, роли математического моделирования в научном познании и в практи-

ке способствует формированию научного мировоззрения и качеств мышления, 

необходимых  

для адаптации в современном цифровом обществе. Изучение алгебры естест-

венным образом обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, нахо-

дить закономерности, требует критичности мышления, способности аргумен-

тированно обосновывать свои действия и выводы, формулировать утвержде-

ния. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления 

обучающихся:  

они используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение  

и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает 

значительный объём самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому са-

мостоятельное решение задач естественным образом является реализацией дея-

тельностного принципа обучения. 

145.5.1.2. В структуре программы учебного курса «Алгебра» для основ-

ного общего образования основное место занимают содержательно-

методические линии: «Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», 

«Уравнения и неравенства», «Функции». Каждая из этих содержательно-

методических линий развивается  

на протяжении трёх лет изучения курса, естественным образом переплетаясь  

и взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения учебного курса обу-

чающимся приходится логически рассуждать, использовать теоретико-

множественный язык. В связи с этим целесообразно включить в программу не-

которые основы логики, пронизывающие все основные разделы математиче-

ского образования и способствующие овладению обучающимися основ универ-

сального математического языка. Таким образом, можно утверждать, что со-

держательной  

и структурной особенностью учебного курса «Алгебра» является  

его интегрированный характер. 

145.5.1.3. Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой  

для дальнейшего изучения математики, способствует развитию у обучающихся 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами,  

а также приобретению практических навыков, необходимых для повседневной 

жизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования свя-

зано  

с рациональными и иррациональными числами, формированием представлений  

о действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к 

среднему общему образованию. 

145.5.1.4. Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические 

выражения» и «Уравнения и неравенства» способствует формированию  

у обучающихся математического аппарата, необходимого для решения задач 
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математики, смежных предметов и практико-ориентированных задач. В основ-

ном общем образовании учебный материал группируется вокруг рациональных 

выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка для по-

строения математических моделей, описания процессов и явлений реального 

мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие алгорит-

мического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса инфор-

матики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символьных форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей  

к математическому творчеству. 

145.5.1.5. Содержание функционально-графической линии нацелено  

на получение обучающимися знаний о функциях как важнейшей математиче-

ской модели для описания и исследования разнообразных процессов и явлений 

в природе и обществе. Изучение этого материала способствует развитию у обу-

чающихся умения использовать различные выразительные средства языка ма-

тематики – словесные, символические, графические, вносит вклад в формиро-

вание представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

145.5.1.6. Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный 

курс «Алгебра», который включает следующие основные разделы содержания:  

«Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравен-

ства», «Функции». 

145.5.1.7. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного 

курса «Алгебра», – 306 часов: в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе 

– 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

145.5.2. Содержание обучения в 7 классе. 

145.5.2.1. Числа и вычисления. 

Рациональные числа. 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи 

дробей  

к другой. Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание 

рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. 

Решение задач из реальной практики на части, на дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование вы-

ражений на основе определения, запись больших чисел. Проценты, запись про-

центов  

в виде дроби и дроби в виде процентов. Три основные задачи на проценты, ре-

шение задач из реальной практики. 

Применение признаков делимости, разложение на множители натураль-

ных чисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональ-

ности. 

145.5.2.2. Алгебраические выражения. 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые 

значения переменных. Представление зависимости между величинами  

в виде формулы. Вычисления по формулам. Преобразование буквенных выра-

жений, тождественно равные выражения, правила преобразования сумм и про-

изведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых. 
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Свойства степени с натуральным показателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы  

и квадрат разности. Формула разности квадратов. Разложение многочленов  

на множители. 

145.5.2.3. Уравнения. 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, рав-

носильность уравнений. 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного 

уравнения, решение линейных уравнений. Составление уравнений по условию 

задачи. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений спосо-

бом подстановки. Примеры решения текстовых задач с помощью систем урав-

нений. 

145.5.2.4. Координаты и графики. Функции 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между 

двумя точками координатной прямой. 

Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината 

точки  

на координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение 

графиков реальных зависимостей. Понятие функции. График функции. Свойст-

ва функций. Линейная функция, её график. График функции      . Графиче-

ское решение линейных уравнений и систем линейных уравнений. 

145.5.3. Содержание обучения в 8 классе. 

145.5.3.1. Числа и вычисления. 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. Деся-

тичные приближения иррациональных чисел. Свойства арифметических квад-

ратных корней и их применение к преобразованию числовых выражений и вы-

числениям. Действительные числа. 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа. 

145.5.3.2. Алгебраические выражения. 

Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сло-

жение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные 

выражения  

и их преобразование. 

145.5.3.3. Уравнения и неравенства. 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простей-

шие дробно-рациональные уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем 

линейных уравнений с двумя переменными. Примеры решения систем нели-

нейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
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Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Сис-

темы линейных неравенств с одной переменной. 

145.5.3.4. Функции. 

Понятие функции. Область определения и множество значений функ-

ции. Способы задания функций. 

График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры гра-

фиков функций, отражающих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зави-

симости, их графики. Функции y = x
2
, y = x

3
, y =  , y=|x|. Графическое реше-

ние уравнений  

и систем уравнений. 

145.5.4. Содержание обучения в 9 классе. 

145.5.4.1. Числа и вычисления. 

Действительные числа. 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные 

десятичные дроби. Множество действительных чисел, действительные числа  

как бесконечные десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие  

между множеством действительных чисел и координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия  

с действительными числами. 

Измерения, приближения, оценки. 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов  

в окружающем мире. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление 

чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

145.5.4.2. Уравнения и неравенства. 

Уравнения с одной переменной. 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 

Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 

Биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой 

степеней разложением на множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач ал-

гебраическим методом. 

Системы уравнений. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, 

одно из которых линейное, а другое – второй степени. Графическая интерпре-

тация системы уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Неравенства. 

Числовые неравенства и их свойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем ли-

нейных неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. Графическая 

интерпретация неравенств и систем неравенств с двумя переменными. 

145.5.4.3. Функции. 
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Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты 

вершины параболы, ось симметрии параболы. 

Графики функций:                  
 

 
               

   ,  

и их свойства. 

145.5.4.4. Числовые последовательности. 

Определение и способы задания числовых последовательностей. 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности ре-

куррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точ-

ками на координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Слож-

ные проценты. 

145.5.5. Предметные результаты освоения программы учебного курса 

«Алгебра». 

145.5.5.1. Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 7 классе. 

145.5.5.1.1. Числа и вычисления. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические дей-

ствия  

с рациональными числами. 

Находить значения числовых выражений, применять разнообразные 

способы  

и приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновен-

ные  

и десятичные дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать 

десятичную дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности  

в бесконечную десятичную дробь). 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений 

числовых выражений. Выполнять действия со степенями с натуральными пока-

зателями. 

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных 

чисел. 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением ве-

личин, пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать резуль-

таты решения задач с учётом ограничений, связанных со свойствами рассмат-

риваемых объектов. 

145.5.5.1.2. Алгебраические выражения. 

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять  

её в процессе освоения учебного материала. 
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Находить значения буквенных выражений при заданных значениях пе-

ременных. 

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением 

подобных слагаемых, раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на много-

член, применять формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью выне-

сения за скобки общего множителя, группировки слагаемых, применения фор-

мул сокращённого умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач  

из математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями  

для преобразования выражений. 

145.5.5.1.3. Уравнения и неравенства. 

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила пе-

рехода от исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли 

число корнем уравнения. 

Применять графические методы при решении линейных уравнений  

и их систем. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного урав-

нения  

с двумя переменными. 

Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя 

переменными, пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными,  

в том числе графически. 

Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных урав-

нений  

по условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи по-

лученный результат. 

145.5.5.1.4. Координаты и графики. Функции. 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным 

координатам, лучи, отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки  

на алгебраическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам, 

строить графики линейных функций. Строить график функции y = |х|. 

Описывать с помощью функций известные зависимости между величи-

нами: скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, производи-

тельность, время, объём работы. 

Находить значение функции по значению её аргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа информации, 

извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов  

и зависимостей. 

145.5.5.2. Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 8 классе. 

145.5.5.2.1. Числа и вычисления. 
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Использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел  

для сравнения, округления и вычислений, изображать действительные числа 

точками на координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня, находить 

квадратные корни, используя при необходимости калькулятор, выполнять пре-

образования выражений, содержащих квадратные корни, используя свойства 

корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных 

дробей  

и степеней числа 10. 

145.5.5.2.2. Алгебраические выражения. 

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразо-

вания выражений, содержащих степени с целым показателем. 

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений  

на основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

Применять преобразования выражений для решения различных задач  

из математики, смежных предметов, из реальной практики. 

145.5.5.2.3. Уравнения и неравенства. 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений,  

в том числе с применением графических представлений (устанавливать,  

имеет ли уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько,  

и прочее). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической мо-

дели  

с помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать  

в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, ре-

шать линейные неравенства с одной переменной и их системы, давать графиче-

скую иллюстрацию множества решений неравенства, системы неравенств. 

145.5.5.2.4. Функции. 

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения), определять значение функции по значению аргу-

мента, определять свойства функции по её графику. 

Строить графики элементарных функций вида: 

   
 

 
                        , описывать свойства числовой 

функции  

по её графику. 

145.5.5.3. Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 9 классе. 

145.5.5.3.1. Числа и вычисления. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 
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Выполнять арифметические действия с рациональными числами, соче-

тая устные и письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными 

числами. 

Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычис-

лять значения числовых выражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вы-

числений, оценку числовых выражений. 

145.5.5.3.2. Уравнения и неравенства. 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к 

ним, простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и сис-

темы двух уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью состав-

ления уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений,  

в том числе с применением графических представлений (устанавливать,  

имеет ли уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько,  

и прочее). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать ре-

шение неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью симво-

лов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включаю-

щие квадратное неравенство, изображать решение системы неравенств на чи-

словой прямой, записывать решение с помощью символов. 

Использовать неравенства при решении различных задач. 

145.5.5.3.3. Функции. 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически рас-

положение на координатной плоскости графиков функций вида:  

                 
 

 
                           ,              

в зависимости от значений коэффициентов, описывать свойства функций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, 

описывать свойства квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры 

квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

145.5.5.3.4. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при раз-

ных способах задания. 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифмети-

ческой и геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображать члены последовательности точками на координатной плос-

кости. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями,  

в том числе задачи из реальной жизни (с использованием калькулятора, цифро-

вых технологий). 
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145.6. Федеральная рабочая программа учебного курса «Геометрия»  

в 7–9 классах (далее соответственно – программа учебного курса «Геометрия», 

учебный курс). 

145.6.1. Пояснительная записка. 

145.6.1.1. «Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок при-

водит», – писал великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов.  

И в этом состоит одна из двух целей обучения геометрии как составной части 

математики в школе. Этой цели соответствует доказательная линия преподава-

ния геометрии. Следуя представленной программе, начиная с 7 класса на уро-

ках геометрии обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, 

строить логические умозаключения, доказывать истинные утверждения и стро-

ить контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от противного», отли-

чать свойства от признаков, формулировать обратные утверждения. Обучаю-

щийся, овладевший искусством рассуждать, будет применять его и в окру-

жающей жизни. Как писал геометр и педагог Игорь Федорович Шарыгин, 

«людьми, понимающими, что такое доказательство, трудно и даже невозможно 

манипулировать».  

И в этом состоит важное воспитательное значение изучения геометрии, прису-

щее именно отечественной математической школе. Вместе с тем авторы про-

граммы предостерегают учителя от излишнего формализма, особенно в отно-

шении начал  

и оснований геометрии. Французский математик Жан Дьедонне по этому пово-

ду высказался так: «Что касается деликатной проблемы введения «аксиом»,  

то мне кажется, что на первых порах нужно вообще избегать произносить  

само это слово. С другой же стороны, не следует упускать ни одной возможно-

сти давать примеры логических заключений, которые куда в большей мере,  

чем идея аксиом, являются истинными и единственными двигателями матема-

тического мышления». 

145.6.1.2. Второй целью изучения геометрии является использование  

её как инструмента при решении как математических, так и практических за-

дач, встречающихся в реальной жизни. Окончивший курс геометрии обучаю-

щийся должен быть в состоянии определить геометрическую фигуру, описать 

словами данный чертёж или рисунок, найти площадь земельного участка, рас-

считать необходимую длину оптоволоконного кабеля или требуемые размеры 

гаража  

для автомобиля. Этому соответствует вторая, вычислительная линия в изуче-

нии геометрии в общеобразовательной организации. Данная практическая ли-

ния является не менее важной, чем первая. Ещё Платон предписывал, чтобы 

«граждане Прекрасного города ни в коем случае не оставляли геометрию, ведь 

немаловажно даже побочное её применение – в военном деле да, впрочем, и во 

всех науках –  

для лучшего их усвоения: мы ведь знаем, какая бесконечная разница существу-

ет между человеком причастным к геометрии и непричастным». Для этого учи-

телю рекомендуется подбирать задачи практического характера для рассматри-

ваемых тем, учить обучающихся строить математические модели реальных 

жизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать адекватность полу-

ченного результата. Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими 
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учебными предметами, мотивировать использовать определения геометриче-

ских фигур и понятий, демонстрировать применение полученных умений в фи-

зике и технике. Эти связи наиболее ярко видны в темах «Векторы», «Тригоно-

метрические соотношения», «Метод координат» и «Теорема Пифагора». 

145.6.1.3. В заключение сошлёмся на великого математика и астронома 

Иоганна Кеплера, чтобы ещё раз подчеркнуть и метапредметное, и воспита-

тельное значение геометрии: «Geometria una et aeterna est in mente Dei refulgens: 

cuius consortium hominibus tributum inter causas est, cur homo sit imago Dei». 

145.6.1.4. Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный 

курс «Геометрия», который включает следующие основные разделы содержа-

ния: «Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических ве-

личин»,  

а также «Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плос-

кости» и «Преобразования подобия». 

145.6.1.5. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного 

курса «Геометрия», – 204 часа: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 клас-

се –  

68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

145.6.2. Содержание обучения в 7 классе. 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды 

углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, многоуголь-

ник. Параллельность и перпендикулярность прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Приме-

ры симметрии в окружающем мире. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. Вы-

сота, медиана, биссектриса, их свойства. 

Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство тре-

угольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенст-

ва треугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного тре-

угольника, проведённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных тре-

угольников. Прямоугольный треугольник с углом в 30°. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о дли-

не ломаной, теорема о большем угле и большей стороне треугольника. Перпен-

дикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпенди-

куляр  

к отрезку как геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположе-

ние окружности и прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, 

вписанная в угол. Вписанная и описанная окружности треугольника. 

145.6.3. Содержание обучения в 8 классе. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные 

случаи параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свой-
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ства. Трапеция, равнобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная 

трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и 

теорема о пропорциональных отрезках. 

Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия тре-

угольников. Применение подобия при решении практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади тре-

угольника, параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подоб-

ных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой 

бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении прак-

тических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Ос-

новное тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов  

в 30°, 45° и 60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Уг-

лы между хордами и секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. 

Взаимное расположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие каса-

тельные к двум окружностям. 

145.6.4. Содержание обучения в 9 классе. 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометриче-

ское тождество. Формулы приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение 

практических задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрез-

ков секущих, теорема о квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противопо-

ложно направленные векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, 

операции  

над векторами. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Коор-

динаты вектора. Скалярное произведение векторов, применение для нахожде-

ния длин  

и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности  

в координатах, пересечение окружностей и прямых. Метод координат  

и его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радиан-

ная мера угла, вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, 

сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные 

представления). Параллельный перенос. Поворот. 

145.6.5. Предметные результаты освоения программы учебного курса 

«Геометрия». 
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145.6.5.1. Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 7 классе. 

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаим-

ное расположение, изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по 

условию задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на 

вычисление длин отрезков и величин углов. 

Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реаль-

ной жизни, размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по 

порядку величины. 

Строить чертежи к геометрическим задачам. 

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать при-

знаки  

и свойства равнобедренных треугольников при решении задач. 

Проводить логические рассуждения с использованием геометрических 

теорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, 

свойством медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника,  

в решении геометрических задач. 

Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует  

с ними секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства рас-

стояний от точек одной прямой до точек другой прямой. 

Решать задачи на клетчатой бумаге. 

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения уг-

лов  

в геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников  

и многоугольников, свойств углов, образованных при пересечении двух парал-

лельных прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение углов. 

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять бис-

сектрису угла и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические мес-

та точек. 

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра ок-

ружности, пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства  

при решении задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь 

находить её центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов тре-

угольника пересекаются в одной точке, и о том, что серединные перпендикуля-

ры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке. 

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой  

о перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать  

их практический смысл. 

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля  

и линейки. 

145.6.5.2. Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 8 классе. 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользо-

ваться их свойствами при решении геометрических задач. 



-  

  230  

Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра 

масс)  

в решении задач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять  

их свойства при решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса  

и теоремой о пропорциональных отрезках, применять их для решения практи-

ческих задач. 

Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических 

задач. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических  

и практических задач. Строить математическую модель в практических зада-

чах, самостоятельно делать чертёж и находить соответствующие длины. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямо-

угольного треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практи-

ческих задач. 

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади 

многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять 

полученные умения в практических задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать тео-

ремы  

о вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между касатель-

ной  

и хордой при решении геометрических задач. 

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства 

описанного четырёхугольника при решении задач. 

Применять полученные знания на практике – строить математические 

модели для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления  

с применением подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, кальку-

лятором). 

145.6.5.3. Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 9 классе. 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помо-

щью различные элементы прямоугольного треугольника («решение прямо-

угольных треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и углы  

для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим 

тождеством для нахождения соотношений между тригонометрическими вели-

чинами. 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных 

элементов треугольника («решение треугольников»), применять их при реше-

нии геометрических задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элемен-

тов подобных фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, 

уметь вычислять длины и находить углы у подобных фигур. Применять свой-

ства подобия  

в практических задачах. Уметь приводить примеры подобных фигур в окру-

жающем мире. 
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Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении 

отрезков секущих, о квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический 

смысл, применять их в решении геометрических и физических задач. Приме-

нять скалярное произведение векторов для нахождения длин и углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в реше-

нии геометрических и практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, 

длины дуги окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь кру-

га  

и его частей. Применять полученные умения в практических задачах. 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения 

плоскости в простейших случаях. 

Применять полученные знания на практике – строить математические 

модели для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления  

с применением подобия и тригонометрических функций (пользуясь,  

где необходимо, калькулятором). 

145.7. Федеральная рабочая программа учебного курса «Вероятность  

и статистика» в 7–9 классах (далее соответственно – программа учебного курса 

«Вероятность и статистика», учебный курс). 

145.7.1. Пояснительная записка. 

145.7.1.1. В современном цифровом мире вероятность и статистика при-

обретают всё большую значимость, как с точки зрения практических приложе-

ний, так и их роли в образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает 

число профессий, при овладении которыми требуется хорошая базовая подго-

товка в области вероятности и статистики, такая подготовка важна  

для продолжения образования и для успешной профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся  

у него данных. А для обоснованного принятия решения в условиях недостатка  

или избытка информации необходимо в том числе хорошо сформированное ве-

роятностное и статистическое мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать  

у обучающихся функциональную грамотность, включающую в себя в качестве 

неотъемлемой составляющей умение воспринимать и критически анализиро-

вать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятност-

ный характер многих реальных процессов и зависимостей, производить про-

стейшие вероятностные расчёты. Знакомство с основными принципами сбора, 

анализа  

и представления данных из различных сфер жизни общества и государства 

приобщает обучающихся к общественным интересам. Изучение основ комби-

наторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числа вариантов, 

в том числе, в прикладных задачах. Знакомство с основами теории графов соз-

даёт математический фундамент для формирования компетенций  

в области информатики и цифровых технологий. Помимо этого, при изучении 

статистики и вероятности обогащаются представления обучающихся о совре-

менной картине мира и методах его исследования, формируется понимание ро-
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ли статистики как источника социально значимой информации и закладывают-

ся основы вероятностного мышления. 

145.7.1.2. В соответствии с данными целями в структуре программы 

учебного курса «Вероятность и статистика» основного общего образования вы-

делены следующие содержательно-методические линии: «Представление дан-

ных  

и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы комбинаторики», 

«Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» 

служит основой для формирования навыков работы с информацией: от чтения  

и интерпретации информации, представленной в таблицах, на диаграммах  

и графиках до сбора, представления и анализа данных с использованием стати-

стических характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, обучаю-

щиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументиро-

вать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызы-

вающими изменчивость, и оценивать их влияние на рассматриваемые величины 

и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование 

закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучения 

теории вероятностей. Большое значение здесь имеют практические задания,  

в частности опыты с классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного со-

бытия. При изучении курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами 

вычисления вероятностей в случайных экспериментах с равновозможными 

элементарными исходами, вероятностными законами, позволяющими ставить и 

решать более сложные задачи. В курс входят начальные представления о слу-

чайных величинах  

и их числовых характеристиках. 

Также в рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающих-

ся  

с множествами и основными операциями над множествами, рассматриваются 

примеры применения для решения задач, а также использования в других ма-

тематических курсах и учебных предметах. 

145.7.1.3. В 7–9 классах изучается курс «Вероятность и статистика»,  

в который входят разделы: «Представление данных и описательная статисти-

ка», «Вероятность», «Элементы комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

145.7.1.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного 

курса «Вероятность и статистика», – 102 часа: в 7 классе – 34 часа (1 час в не-

делю),  

в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

145.7.2. Содержание обучения в 7 классе. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение 

таблиц, чтение и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). 

Чтение графиков реальных процессов. Извлечение информации из диаграмм  

и таблиц, использование и интерпретация данных. 
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Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, 

наибольшее и наименьшее значения набора числовых данных. Примеры слу-

чайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и 

частота. Роль маловероятных и практически достоверных событий в природе и 

в обществе. Монета и игральная кость в теории вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная сте-

пень вершин. Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. 

Обход графа (эйлеров путь). Представление об ориентированном графе. Реше-

ние задач  

с помощью графов. 

145.7.3. Содержание обучения в 8 классе. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множест-

вами: объединение, пересечение, дополнение. Свойства операций над множест-

вами: переместительное, сочетательное, распределительное, включения. Ис-

пользование графического представления множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение 

числовых наборов. Диаграмма рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероят-

ности событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. Слу-

чайный выбор. Связь между маловероятными и практически достоверными со-

бытиями  

в природе, обществе и науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование вися-

чей вершины, связь между числом вершин и числом рёбер. Правило умноже-

ния. Решение задач с помощью графов. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересе-

чение событий. Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Ус-

ловная вероятность. Правило умножения. Независимые события. Представле-

ние эксперимента в виде дерева. Решение задач на нахождение вероятностей с 

помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 

145.7.4. Содержание обучения в 9 классе. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпрета-

ция данных. Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным 

данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник 

Паскаля. Решение задач с использованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры  

на плоскости, из отрезка и из дуги окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Се-

рия испытаний Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое 

ожидание и дисперсия. Примеры математического ожидания как теоретическо-

го среднего значения величины. Математическое ожидание и дисперсия слу-

чайной величины «число успехов в серии испытаний Бернулли». 
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Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью 

частот. Роль и значение закона больших чисел в природе и обществе. 

145.7.5. Предметные результаты освоения программы учебного курса 

«Вероятность и статистика». 

145.7.5.1. Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 7 классе. 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, пред-

ставлять данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) 

и круговые) по массивам значений. 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представ-

ленные  

в таблицах, на диаграммах, графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физи-

ческих величин, антропометрических данных, иметь представление о статисти-

ческой устойчивости. 

145.7.5.2. Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 8 классе. 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таб-

лиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, гра-

фиков. 

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних 

значений и мер рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

Находить частоты числовых значений и частоты событий,  

в том числе по результатам измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности 

элементарных событий, в том числе в опытах с равновозможными элементар-

ными событиями. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, 

диаграммы Эйлера, числовая прямая. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять опера-

ции  

над множествами: объединение, пересечение, дополнение, перечислять элемен-

ты множеств, применять свойства множеств. 

Использовать графическое представление множеств и связей между ни-

ми  

для описания процессов и явлений, в том числе при решении задач из других 

учебных предметов и курсов. 

145.7.5.3. Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 9 классе. 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различ-

ных источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в ви-

де таблиц, диаграмм, графиков. 

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также  

с использованием комбинаторных правил и методов. 
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Использовать описательные характеристики для массивов числовых 

данных,  

в том числе средние значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь 

результатами проведённых измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах,  

в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями, в сериях 

испытаний до первого успеха, в сериях испытаний Бернулли. 

Иметь представление о случайной величине и о распределении вероят-

ностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении законо-

мерности в случайной изменчивости и о роли закона больших чисел  

в природе и обществе. 

147. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информа-

тика».  

147.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Инфор-

матика» (предметная область «Математика и информатика») (далее соответст-

венно – программа по информатике, информатика) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы  

по информатике. 

147.2. Пояснительная записка. 

147.2.1. Программа по информатике на уровне основного общего обра-

зования составлена на основе требований к результатам освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования, представленных в 

ФГОС ООО,  

а также федеральной программы воспитания. 

147.2.2. Программа по информатике даёт представление о целях, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами инфор-

матики на базовом уровне, устанавливает обязательное предметное содержа-

ние, предусматривает его структурирование по разделам и темам, определяет 

распределение его по классам (годам изучения). 

Программа по информатике определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе  

для содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной атте-

стации обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной ито-

говой аттестации). 

Программа по информатике является основой для составления автор-

ских учебных программ и учебников, тематического планирования курса учи-

телем. 

147.2.3. Целями изучения информатики на уровне основного общего об-

разования являются:  

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки информатики, достижениям научно-технического про-

гресса  

и общественной практики, за счёт развития представлений об информации  

как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, об-

щества, понимания роли информационных процессов, информационных ресур-



-  

  236  

сов  

и информационных технологий в условиях цифровой трансформации многих 

сфер жизни современного общества; 

обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического 

мышления как необходимого условия профессиональной деятельности  

в современном информационном обществе, предполагающего способность 

обучающегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи, сравни-

вать новые задачи с задачами, решёнными ранее, определять шаги для дости-

жения результата и так далее; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области исполь-

зования информационно-коммуникационных технологий, в том числе знаний, 

умений и навыков работы с информацией, программирования, коммуникации в 

современных цифровых средах в условиях обеспечения информационной безо-

пасности личности обучающегося; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации  

с учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления  

к продолжению образования в области информационных технологий  

и созидательной деятельности с применением средств информационных техно-

логий. 

147.2.4. Учебный предмет «Информатика» в основном общем образова-

нии отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей законо-

мерности протекания и возможности автоматизации информационных процес-

сов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информаци-

онные технологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной дея-

тельности. 

147.2.5. Современная школьная информатика оказывает существенное 

влияние на формирование мировоззрения обучающегося, его жизненную пози-

цию, закладывает основы понимания принципов функционирования и исполь-

зования информационных технологий как необходимого инструмента практи-

чески любой деятельности и одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации. Многие предметные знания и способы 

деятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики, находят 

применение  

как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных об-

ластей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для форми-

рования качеств личности, то есть ориентированы на формирование метапред-

метных  

и личностных результатов обучения. 

147.2.6. Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформи-

ровать  

у обучающихся: 

понимание принципов устройства и функционирования объектов циф-

рового окружения, представления об истории и тенденциях развития информа-

тики периода цифровой трансформации современного общества; 
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знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих  

в практической деятельности, для их решения с помощью информационных 

технологий, умения и навыки формализованного описания поставленных задач; 

базовые знания об информационном моделировании, в том числе  

о математическом моделировании; 

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти 

знания  

для построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 

умения и навыки составления простых программ по построенному алго-

ритму на одном из языков программирования высокого уровня; 

умения и навыки эффективного использования основных типов при-

кладных программ (приложений) общего назначения и информационных сис-

тем для решения с их помощью практических задач, владение базовыми нор-

мами информационной этики и права, основами информационной безопасно-

сти; 

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических 

задач  

с помощью информационных технологий, применять полученные результаты  

в практической деятельности. 

147.2.7. Цели и задачи изучения информатики на уровне основного об-

щего образования определяют структуру основного содержания учебного 

предмета  

в виде следующих четырёх тематических разделов: 

цифровая грамотность; 

теоретические основы информатики; 

алгоритмы и программирование; 

информационные технологии. 

147.2.8. В системе общего образования информатика признана обяза-

тельным учебным предметом, входящим в состав предметной области «Мате-

матика  

и информатика». ФГОС ООО предусмотрены требования к освоению предмет-

ных результатов по информатике на базовом и углублённом уровнях, имеющих 

общее содержательное ядро и согласованных между собой. Это позволяет реа-

лизовывать углублённое изучение информатики как в рамках отдельных клас-

сов, так и в рамках индивидуальных образовательных траекторий, в том числе 

используя сетевое взаимодействие организаций и дистанционные технологии. 

По завершении реализации программ углублённого уровня обучающиеся смо-

гут детальнее освоить материал базового уровня, овладеть расширенным кру-

гом понятий и методов, решать задачи более высокого уровня сложности. 

147.2.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения информати-

ки  

на базовом уровне, – 102 часа: в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе –  

34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое 

может быть использовано участниками образовательного процесса в целях 

формирования вариативной составляющей содержания конкретной рабочей 

программы.  
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При этом обязательная (инвариантная) часть содержания предмета, установ-

ленная программой по информатике, и время, отводимое на её изучение, долж-

ны быть сохранены полностью. 

147.3. Содержание обучения в 7 классе. 

147.3.1. Цифровая грамотность. 

147.3.1.1. Компьютер – универсальное устройство обработки данных. 

Компьютер – универсальное вычислительное устройство, работающее  

по программе. Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные 

компьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Опера-

тивная и долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный ввод, 

датчики мобильных устройств, средства биометрической аутентификации. 

История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколе-

ния компьютеров. Современные тенденции развития компьютеров. Суперком-

пьютеры. 

Параллельные вычисления. 

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая 

частота, разрядность). Оперативная память. Долговременная память. Устройст-

ва ввода  

и вывода. Объём хранимых данных (оперативная память компьютера, жёсткий  

и твердотельный диск, постоянная память смартфона) и скорость доступа  

для различных видов носителей. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

147.3.1.2. Программы и данные. 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обес-

печение. Системное программное обеспечение. Системы программирования. 

Правовая охрана программ и данных. Бесплатные и условно-бесплатные про-

граммы. Свободное программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. 

Полное имя файла (папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и каталога-

ми средствами операционной системы: создание, копирование, перемещение, 

переименование и удаление файлов и папок (каталогов). Типы файлов. Свойст-

ва файлов. Характерные размеры файлов различных типов (страница текста, 

электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип, полнометражный 

фильм). Архивация данных. Использование программ-архиваторов. Файловый 

менеджер. Поиск файлов средствами операционной системы. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы  

для защиты от вирусов. 

147.3.1.3. Компьютерные сети. 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-

сайт. Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск ин-

формации по ключевым словам и по изображению. Достоверность информа-

ции, полученной  

из Интернета. 

Современные сервисы интернет-коммуникаций. 
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Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при ра-

боте  

в сети Интернет. Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

147.3.2. Теоретические основы информатики. 

147.3.2.1. Информация и информационные процессы. 

Информация – одно из основных понятий современной науки. 

Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком,  

и информация как данные, которые могут быть обработаны автоматизирован-

ной системой. 

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов  

и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преоб-

разованием и передачей данных. 

147.3.2.2. Представление информации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфави-

тов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. 

Двоичный алфавит. Количество всевозможных слов (кодовых комбинаций) 

фиксированной длины в двоичном алфавите. Преобразование любого алфавита 

к двоичному. Количество различных слов фиксированной длины в алфавите 

определённой мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в дру-

гом алфавите, кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в дво-

ичном алфавите. 

Информационный объём данных. Бит – минимальная единица количест-

ва информации – двоичный разряд. Единицы измерения информационного 

объёма данных. Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодиров-

ка ASCII. Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Деко-

дирование сообщений с использованием равномерного и неравномерного кода. 

Информационный объём текста. 

Искажение информации при передаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и 

других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирова-

ния. Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка 

информационного объёма графических данных для растрового изображения. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов 

записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением  

и хранением звуковых файлов. 

147.3.3. Информационные технологии. 

147.3.3.1. Текстовые документы. 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, 

строка, слово, символ). 
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Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования  

и форматирования текстов. Правила набора текста. Редактирование текста. 

Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками, моноши-

ринные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: границы, аб-

зацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы. Стилевое фор-

матирование. 

Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Много-

уровневые списки. Добавление таблиц в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений 

текстом. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации стра-

ниц, колонтитулов, ссылок и других элементов. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. 

Оптическое распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование 

сервисов сети Интернет для обработки текста. 

147.3.3.2. Компьютерная графика. 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Исполь-

зование графических примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых 

фотографий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с облас-

тями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости  

и контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средст-

вами текстового процессора или других программ (приложений). Добавление 

векторных рисунков в документы. 

147.3.3.3. Мультимедийные презентации. 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд 

текста и изображений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссыл-

ки. 

147.4. Содержание обучения в 8 классе. 

147.4.1. Теоретические основы информатики. 

147.4.1.1. Системы счисления. 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основа-

ние. Развёрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, 

записанных в других системах счисления. 

Римская система счисления. 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 

1024  

в двоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чи-

сел  

из восьмеричной системы в двоичную и десятичную системы и обратно. Шест-

надцатеричная система счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричной сис-

темы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы и обратно. 

Арифметические операции в двоичной системе счисления. 

147.4.1.2. Элементы математической логики. 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элемен-

тарные и составные высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, 
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логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение),  

«не» (логическое отрицание). Приоритет логических операций. Определение 

истинности составного высказывания, если известны значения истинности вхо-

дящих в него элементарных высказываний. Логические выражения. Правила 

записи логических выражений. Построение таблиц истинности логических вы-

ражений. 

Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера. 

147.4.2. Алгоритмы и программирование. 

147.4.2.1. Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции. 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план 

управления исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде  

блок-схемы, программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный 

алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность предусмот-

реть зависимость последовательности выполняемых действий от исходных 

данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение  

и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые  

и составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений,  

с условием выполнения, с переменной цикла. 

Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего  

к требуемому результату при конкретных исходных данных. Разработка не-

сложных алгоритмов с использованием циклов и ветвлений для управления 

формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник. Вы-

полнение алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические и логические 

ошибки. Отказы. 

147.4.2.2. Язык программирования. 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Ал-

горитмический Язык). 

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, от-

ладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные 

переменные. 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок  

их вычисления. Операции с целыми числами: целочисленное деление, остаток  

от деления. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изу-

чаемом языке программирования). Нахождение минимума и максимума из 

двух, трёх  

и четырёх чисел. Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные 

корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значе-

ний величин, отладочный вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего об-

щего делителя двух натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа  
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в позиционной системе с основанием, меньшим или равным 10, на отдельные 

цифры.  

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого чис-

ла  

на другое, проверки натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. 

Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. 

Встроенные функции для обработки строк. 

147.4.2.3. Анализ алгоритмов. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 

множестве входных данных, определение возможных входных данных, приво-

дящих к данному результату. 

147.5. Содержание обучения в 9 классе. 

147.5.1. Цифровая грамотность. 

147.5.1.1. Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения 

в ней. 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. 

Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в 

сети Интернет. Большие данные (интернет-данные, в частности, данные соци-

альных сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной 

безопасности при работе в глобальной сети и методы противодействия им. 

Правила безопасной аутентификации. Защита личной информации в сети Ин-

тернет. Безопасные стратегии поведения в сети Интернет. Предупреждение во-

влечения  

в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (кибербуллинг, 

фишинг и другие формы). 

147.5.1.2. Работа в информационном пространстве. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: коммуникаци-

онные сервисы (почтовая служба, видео-конференц-связь и другие), справоч-

ные службы (карты, расписания и другие), поисковые службы, службы обнов-

ления программного обеспечения и другие службы. Сервисы государственных 

услуг. Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки доку-

ментов (онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые 

текстовые  

и графические редакторы, среды разработки программ. 

147.5.2. Теоретические основы информатики. 

147.5.2.1. Моделирование как метод познания. 

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации 

моделей. Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные  

и дискретные модели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка адек-

ватности модели моделируемому объекту и целям моделирования.  

Табличные модели. Таблица как представление отношения. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному ус-

ловию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные 

графы. Длина (вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между вершина-



-  

  243  

ми графа. Поиск оптимального пути в графе. Начальная вершина (источник) и 

конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Вычисление количества 

путей  

в направленном ациклическом графе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дере-

ва. Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помо-

щью дерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью матема-

тического (компьютерного) моделирования. Отличие математической модели 

от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение 

математической модели, программная реализация, тестирование, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

147.5.3. Алгоритмы и программирование. 

147.5.3.1. Разработка алгоритмов и программ. 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ  

с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для 

управления исполнителем Робот или другими исполнителями, такими как Че-

репашка, Чертёжник и другими. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление  

и отладка программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных 

числовых массивов, на одном из языков программирования (Python, C++, Пас-

каль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык): заполнение числового мас-

сива случайными числами, в соответствии с формулой или путём ввода чисел, 

нахождение суммы элементов массива, линейный поиск заданного значения  

в массиве, подсчёт элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, 

нахождение минимального (максимального) элемента массива. Сортировка 

массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего 

арифметического, минимального и максимального значения элементов после-

довательности, удовлетворяющих заданному условию. 

147.5.3.2. Управление. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых 

датчиков (касания, расстояния, света, звука и другого). Примеры использова-

ния принципа обратной связи в системах управления техническими устройст-

вами  

с помощью датчиков, в том числе в робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением  

в транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное 

управление отопления дома, автономная система управления транспортным 

средством и другие системы). 

147.5.4. Информационные технологии. 

147.5.4.1. Электронные таблицы. 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной 

таблицы. Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции  

для поиска максимума, минимума, суммы и среднего арифметического. Сорти-
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ровка данных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, 

круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная  

и смешанная адресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и под-

счёт значений, отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов 

данных. Численное моделирование в электронных таблицах. 

147.5.4.2. Информационные технологии в современном обществе. 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, 

региона. Открытые образовательные ресурсы. 

Профессии, связанные с информатикой и информационными техноло-

гиями: веб-дизайнер, программист, разработчик мобильных приложений, тес-

тировщик, архитектор программного обеспечения, специалист по анализу дан-

ных, системный администратор. 

147.6. Планируемые результаты освоения информатики на уровне ос-

новного общего образования. 

147.6.1. Изучение информатики на уровне основного общего образова-

ния направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных  

и предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 

147.6.2. Личностные результаты имеют направленность на решение за-

дач воспитания, развития и социализации обучающихся средствами учебного 

предмета. 

В результате изучения информатики на уровне основного общего обра-

зования у обучающегося будут сформированы следующие личностные резуль-

таты в части: 

1) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому  

и научному наследию, понимание значения информатики как науки в жизни 

современного общества, владение достоверной информацией о передовых ми-

ровых  

и отечественных достижениях в области информатики и информационных тех-

нологий, заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации 

современного общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение  

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступ-

ков,  

в том числе в сети Интернет;  

3) гражданского воспитания: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отно-

шений  

в коллективе, в том числе в социальных сообществах, соблюдение правил безо-

пасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде, готов-

ность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, по-

знавательных задач, создании учебных проектов, стремление к взаимопонима-
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нию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность оце-

нивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм  

с учётом осознания последствий поступков; 

4) ценностей научного познания: 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информационных технологиях, соответствую-

щих современному уровню развития науки и общественной практики и состав-

ляющих базовую основу для понимания сущности научной картины мира; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и спо-

собность к самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня 

обучения  

в дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, уста-

новка  

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков са-

мостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, разно-

образными средствами информационных технологий, а также умения само-

стоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать  

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать моти-

вы  

и интересы своей познавательной деятельности; 

5) формирования культуры здоровья: 

осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоро-

вью, установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и со-

блюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных  

и коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профес-

сиональной деятельности, связанных с информатикой, программированием  

и информационными технологиями, основанными на достижениях науки ин-

форматики и научно-технического прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образова-

ния  

и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребно-

стей; 

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, в том числе с учётом возможностей информационных и коммуника-

ционных технологий; 

8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной  

и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ро-

лей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общест-
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венного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах,  

в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

147.6.3. Метапредметные результаты освоения программы по информа-

тике отражают овладение универсальными учебными действиями – познава-

тельными, коммуникативными, регулятивными. 

147.6.3.1. Овладение универсальными учебными познавательными дей-

ствиями: 

1) базовые логические действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии  

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить ло-

гические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные  

и по аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моде-

ли  

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом само-

стоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным  

и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе исследования; 

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. 

3)  работа с информацией: 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения по-

ставленной задачи; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и от-

боре информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 

задачи  

и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать ин-

формацию различных видов и форм представления; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информа-

ции  

и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учи-

телем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

147.6.3.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 
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сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презента-

ции  

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и пись-

менные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании инфор-

мационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации, коллективно строить дейст-

вия  

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс  

и результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению  

и координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт  

по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодейст-

вия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена ко-

манды  

в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готов-

ность к предоставлению отчёта перед группой. 

147.6.3.3. Овладение универсальными учебными регулятивными дейст-

виями: 

1) самоорганизация: 

выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие ре-

шения; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индиви-

дуальное принятие решений, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов  

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты реше-

ний; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма ре-

шения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний  

об изучаемом объекте; 

делать выбор в условиях противоречивой информации и брать ответст-

венность за решение. 

2) самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
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учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть  

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоя-

тельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов информа-

ционной деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное  

в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, из-

менившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) эмоциональный интеллект: 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого. 

4) принятие себя и других: 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях 

открытого доступа к любым объёмам информации. 

147.6.4. Предметные результаты освоения программы по информатике  

на уровне основного общего образования. 

147.6.4.1. К концу обучения в 7 классе у обучающегося буду сформиро-

ваны следующие предметные результаты по информатике: 

пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный 

процесс», «обработка информации», «хранение информации», «передача ин-

формации»; 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонст-

рировать понимание основных принципов кодирования информации различной 

природы (текстовой, графической, аудио); 

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, опе-

рировать единицами измерения информационного объёма и скорости передачи 

данных; 

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых 

файлов  

и видеофайлов; 

приводить примеры современных устройств хранения и передачи ин-

формации, сравнивать их количественные характеристики; 

выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития 

компьютеров и программного обеспечения; 

получать и использовать информацию о характеристиках персонального 

компьютера и его основных элементах (процессор, оперативная память, долго-

временная память, устройства ввода-вывода); 

соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми  

с его помощью; 

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записы-

вать полное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся 

описанию файловой структуры некоторого информационного носителя); 

работать с файловой системой персонального компьютера с использова-

нием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, 
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переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги, использовать ан-

тивирусную программу; 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 

иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций; 

искать информацию в сети Интернет (в том числе по ключевым словам,  

по изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая 

опасность для личности и общества распространения вредоносной информа-

ции,  

в том числе экстремистского и террористического характера; 

понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств 

информационных и коммуникационных технологий, соблюдать сетевой этикет, 

базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями  

на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии по-

ведения в сети; 

иметь представление о влиянии использования средств информацион-

ных  

и коммуникационных технологий на здоровье пользователя и уметь применять 

методы профилактики. 

147.6.4.2. К концу обучения в 8 классе у обучающегося буду сформиро-

ваны следующие предметные результаты по информатике: 

пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционны-

ми системами счисления; 

записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позици-

онных системах счисления (с основаниями 2, 8, 16), выполнять арифметические 

операции над ними; 

раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», 

«логическое выражение»; 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, 

конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений,  

если известны значения истинности входящих в него переменных, строить таб-

лицы истинности для логических выражений; 

раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», 

понимая разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи  

и в информатике; 

описывать алгоритм решения задачи различными способами,  

в том числе в виде блок-схемы; 

составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы  

с использованием ветвлений и циклов для управления исполнителями,  

такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

использовать константы и переменные различных типов (числовых, ло-

гических, символьных), а также содержащие их выражения, использовать опе-

ратор присваивания; 

использовать при разработке программ логические значения, операции  

и выражения с ними; 
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анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять,  

какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

создавать и отлаживать программы на одном из языков программирова-

ния (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), реа-

лизующие несложные алгоритмы обработки числовых данных с использовани-

ем циклов  

и ветвлений, в том числе реализующие проверку делимости одного целого чис-

ла  

на другое, проверку натурального числа на простоту, выделения цифр  

из натурального числа. 

147.6.4.3. К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду сформиро-

ваны следующие предметные результаты по информатике: 

разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную  

и на компьютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов  

и вспомогательных алгоритмов для управления исполнителями, такими как Ро-

бот, Черепашка, Чертёжник; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы 

обработки числовых последовательностей или одномерных числовых массивов 

(поиск максимумов, минимумов, суммы или количества элементов с заданными 

свойствами) на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, 

Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять ви-

ды моделей, оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям 

моделирования; 

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой  

и иерархической структуры, находить кратчайший путь в графе; 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответст-

вующих программных средств обработки данных; 

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализа-

ции числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упоря-

дочиванием (сортировкой) его элементов; 

создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчётов  

с использованием встроенных арифметических функций (суммирование и под-

счёт значений, отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, по-

иск максимального и минимального значения), абсолютной, относительной, 

смешанной адресации; 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в 

простых задачах из разных предметных областей; 

использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуника-

ционные сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые  

и графические редакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной дея-

тельности; 

приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сер-

висов государственных услуг, образовательных сервисов сети Интернет в 

учебной  

и повседневной деятельности; 
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использовать различные средства защиты от вредоносного программно-

го обеспечения, защищать персональную информацию от несанкционирован-

ного доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учё-

том основных технологических и социально-психологических аспектов исполь-

зования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность 

субъектов  

и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих  

в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе ки-

бербуллинг, фишинг). 

 

149. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История».  

149.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Исто-

рия» (предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответ-

ственно – программа по истории, история) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по исто-

рии. 

149.2. Пояснительная записка. 

149.2.1. Программа учебного предмета «История» разработана с целью 

оказания методической помощи учителю истории в создании рабочей програм-

мы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в об-

разовании и активные методики обучения. 

149.2.2. Программа учебного предмета «История» дает представление о 

целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средст-

вами учебного предмета «История», устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирова-

ние его по разделам и темам курса. 

149.2.3. Место учебного предмета «История» в системе основного обще-

го образования определяется его познавательным и мировоззренческим значе-

нием, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности челове-

ка. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ре-

сурсом 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, на-

стоящего и будущего. 

149.2.4. Целью школьного исторического образования является форми-

рование  

и развитие личности школьника, способного к самоидентификации и определе-

нию своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения истори-

ческого опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески при-

меняющего 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 
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страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению 

к прошлому и настоящему Отечества. 

149.2.5. Задачами изучения истории являются: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, эт-

нонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

овладение знаниями об основных этапах развития человеческого обще-

ства, 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 демокра-

тических ценностей современного общества; 

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в раз-

личных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настояще-

го, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их дина-

мике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические знания  

в учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, поли-

этничном и многоконфессиональном обществе. 

149.2.6. Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, –  

340, в 5-9 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях, в 9 классе реко-

мендуется предусмотреть 14 часов на изучение модуля «Введение в новейшую 

историю России».  

149.2.7. Последовательность изучения тем в рамках программы по исто-

рии  

в пределах одного класса может варьироваться. 

Таблица 1 

 

Структура и последовательность изучения курсов  

в рамках учебного предмета «История» 

 

К

л

а

с

с 

Курсы в рамках учебного предмета «История» 

При

мер

ное 

ко-

ли-

че-

ств

о 

уче

бны

х 

ча-

сов 

5 Всеобщая история. История Древнего мира 68 
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6 Всеобщая история. История Средних веков.  

История России. От Руси к Российскому государ-

ству 

23 

45 

7 Всеобщая история. История нового времени. Конец 

XV—XVII вв. 

История России. Россия в XVI—XVII вв.: от вели-

кого княжества к царству 

23 

 

45 

8 Всеобщая история. История нового времени. XVIII 

в. История России. Россия в конце XVII— XVIII 

вв.:  

от царства к империи 

23 

45 

9 Всеобщая история. История нового времени. XIX 

— начало ХХ в. 

История России. Российская империя в XIX — на-

чале ХХ в. 

 

68  

9 Модуль «Введение в новейшую историю России» 14 

 

149.3.  Содержание обучения в 5 классе. 

149.3.1. История Древнего мира.  

Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний. Спе-

циальные (вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хроно-

логия (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

149.3.2. 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, изобре-

тения. Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и тор-

говли. Переход от родовой к соседской общине. Появление знати. Представле-

ния об окружающем мире, верования первобытных людей. Искусство перво-

бытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

149.3.3. Древний мир.  

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древ-

него мира. 

149.3.3.1. Древний Восток.  

Понятие «Древний Восток». Карта древневосточного мира. 

149.3.3.2. Древний Египет.  

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникно-

вение 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. Завоева-

тельные походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 
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Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. 

Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних егип-

тян (астрономия, математика, медицина). Письменность (иероглифы, папирус). 

Открытие Ж.Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта (архитектура, релье-

фы, фрески). 

149.3.3.3. Древние цивилизации Месопотамии.  

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. 

Древнейшие города-государства. Создание единого государства. Письмен-

ность. Мифы и сказания. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культур-

ные сокровища Ниневии. Гибель империи. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города 

Вавилона. 

149.3.3.4. Восточное Средиземноморье в древности.  

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие 

ремесёл, караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская 

колонизация. Финикийский алфавит. Палестина и её население. Возникновение 

Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные верования. Ветхоза-

ветные предания. 

149.3.3.5. Персидская держава.  

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Ве-

ликий, Дарий I. Расширение территории державы. Государственное устройство. 

Центр  

и сатрапии, управление империей. Религия персов. 

149.3.3.6. Древняя Индия.  

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие 

города-государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Го-

сударство Гуптов. Общественное устройство, варны. Религиозные верования 

древних индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и распространение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и литература, художест-

венная культура, научное познание). 

149.3.3.7. Древний Китай.  

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и ус-

ловия жизни населения. Древнейшие царства. Создание объединенной импе-

рии. Цинь Шихуанди. Возведение Великой Китайской стены. Правление дина-

стии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных 

групп населения. Развитие ремесёл и торговли. Великий шёлковый путь. Рели-

гиозно-философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древ-

них китайцев. Храмы. 

149.3.3.8. Древняя Греция. Эллинизм.  

149.3.3.8.1. 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 

племён. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

149.3.3.8.2. Греческие полисы.  
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Подъём хозяйственной жизни после «тёмных веков». Развитие земледе-

лия  

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, её значение. Усиление афинского могущества; Феми-

стокл. Битва при Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в Сала-

минском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйствен-

ная жизнь. Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участни-

ки, итоги. Упадок Эллады. 

149.3.3.8.3. 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 (те-

атр, спортивные состязания). Общегреческие игры в Олимпии. 

149.3.3.8.4. 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. Эл-

линистические государства Востока. Культура эллинистического мира. Алек-

сандрия Египетская. 

149.3.3.9. Древний Рим.  

149.3.3.9.1. Возникновение Римского государства.  

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские 

города-государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпо-

хи царей. Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и за-

коны. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание 

Римом Италии. 

149.3.3.9.2. Римские завоевания в Средиземноморье.  

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение 

Карфагена. Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские про-

винции. 

149.3.3.9.3. Поздняя Римская республика. Гражданские войны.  

Подъём 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 Окта-

виана. 

149.3.3.9.4. 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. Возникно-
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вение  

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 Запад-

ной Римской империи. 

149.3.3.9.5. Культура Древнего Рима.  

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цице-

рон. Развитие наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, 

скульптура. Пантеон. 

149.3.3.9.6. Обобщение.  

Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира. 

149.4.  Содержание обучения в 6 классе. 

149.4.1. Всеобщая история. История Средних веков.  

149.4.1.1. Введение.  

Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация Средне-

вековья. 

149.4.1.2. Народы Европы в раннее Средневековье.  

Падение Западной Римской империи и образование варварских коро-

левств. Завоевание франками Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. 

Салическая правда. Принятие франками христианства. 

Франкское государство в VIII‒IX вв. Усиление власти майордомов.  

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. Возникнове-

ние Венгерского королевства. Христианизация Европы. Светские правители и 

папы. 

149.4.1.3. Византийская империя в VI‒ХI 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). 

149.4.1.4. Арабы в VI‒ХI вв.  

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия ара-

бов. 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. 

149.4.1.5. Средневековое европейское общество.  

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевла-

дение. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. 
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Куртуазная культура. Крестьянство: зависимость от сеньора, повинности, усло-

вия жизни. Крестьянская община. 

Города ‒ центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи  

и гильдии. Городское управление. Борьба городов за самоуправление. Средне-

вековые 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. Кре-

стовые походы: цели, участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: 

причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

149.4.1.6. Государства Европы в ХII‒ХV вв.  

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-

представительная монархия. Образование централизованных государств в Анг-

лии, Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Священная Римская империя в 

ХII‒ХV вв. Польско-литовское государство в XIV‒XV вв. Реконкиста и образо-

вание централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальян-

ские государства в XII‒XV вв. Развитие экономики в европейских странах в пе-

риод зрелого Средневековья. Обострение социальных противоречий в ХIV в. 

(Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХII‒ХV вв. Экспан-

сия турок-османов. Османские завоевания на Балканах. Падение Константино-

поля. 

149.4.1.7. Культура средневековой Европы.  

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни 

человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный харак-

тер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и кре-

стьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культу-

ре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: ху-

дожники  

и их творения. Изобретение европейского книгопечатания; И. Гутенберг. 

149.4.1.8. Страны Востока в Средние века.  

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Ви-

зантии), управление империей, положение покоренных народов. Монгольская 

держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и 

его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, пра-

вители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века: об-

разование государства, власть императоров и управление сёгунов. Индия: раз-

дробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные 

искусства и ремесла. 

149.4.1.9. Государства доколумбовой Америки в Средние века.  

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные 

верования, культура. Появление европейских завоевателей. 

149.4.1.10. Обобщение. 

Историческое и культурное наследие Средних веков. 

149.4.2. История России. От Руси к Российскому государству.  



-  

  258  

149.4.2.1. Введение.  

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации рос-

сийской истории. Источники по истории России. 

149.4.2.2. Народы и государства на территории нашей страны в древно-

сти. Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое ис-

кусство. Петроглифы Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода  

от присваивающего хозяйства к производящему. Ареалы древнейшего земледе-

лия  

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 её роль в распростра-

нении культурных взаимовлияний. Появление первого в мире колёсного транс-

порта.  

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. Во-

прос  

о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разде-

ление 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 княже-

ской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 

Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

149.4.2.3. Русь в IX ‒ начале XII в.  

149.4.2.3.1. Образование государства Русь. Исторические условия скла-

дывания русской государственности: природно-климатический фактор  

и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой по-

литической 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 панте-

он. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

149.4.2.3.2. Русь в конце X ‒ начале XII в. Территория и население госу-

дарства  

Русь (Русская земля). Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения 

Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-
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политическая структура Руси, волости. Органы власти: князь, посадник, тысяц-

кий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мо-

номах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. 

Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. 

Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: Рус-

ская 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. Хер-

сонес  

в культурных контактах Руси и Византии. 

149.4.2.3.3. Культурное пространство. Русь в общеевропейском культур-

ном 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. Ки-

рилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение гра-

мотности, берестяные грамоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древ-

нерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летопис-

ного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения 

Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало хра-

мового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгород-

ская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

149.4.2.4. Русь в середине XII ‒ начале XIII в.  

Формирование системы земель ‒ самостоятельных государств. Важней-

шие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Чернигов-

ская, 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 памят-

ники 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. 

149.4.2.5. 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 зави-

симости русских земель от ордынских ханов (так называемое ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государ-

ства  

и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Нов-
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городская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече  

и князя. Новгород и немецкая Ганза. 

Ордены 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. Кули-

ковская 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. 

149.4.2.5.1. 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 При-

черноморья (Каффа, Тана, Солдайя и другие) и их роль в системе торговых  

и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

149.4.2.5.2. Культурное пространство. Изменения в представлениях о 

картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских завоеваний. Куль-

турное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евра-

зии). Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. 

Епифаний Премудрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразитель-

ное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

149.4.2.6. Формирование единого Русского государства в XV в.  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государства-

ми. Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Мос-

ковском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков 

в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ган-

зой, 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 Ор-

ды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие 

общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого госу-

дарства. 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. Ле-

тописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за 

три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен ми-
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рового искусства. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древне-

русский  

и раннемосковский периоды. 

149.4.2.7. Наш край с древнейших времен до конца XV в. Материал по 

истории своего края привлекается при рассмотрении ключевых событий и про-

цессов отечественной истории. 

149.4.2.8. Обобщение.  

149.5.  Содержание обучения в 7 классе. 

149.5.1. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV ‒ XVII 

в.  

149.5.1.1. Введение.  

Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация исто-

рии Нового времени. 

149.5.1.2. Великие географические открытия.  

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами 

морских путей в страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский дого-

вор 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 Се-

верной Америке. Поиски северо-восточного морского пути в Китай и Индию. 

Политические, экономические и культурные последствия Великих географиче-

ских открытий конца XV‒XVI в. 

149.5.1.3. Изменения в европейском обществе в XVI‒XVII вв.  

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление ма-

нуфактур. Возникновение капиталистических отношений. Распространение на-

емного труда в деревне. Расширение внутреннего и мирового рынков. Измене-

ния в сословной структуре общества, появление новых социальных групп. По-

вседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

149.5.1.4. Реформация и Контрреформация в Европе.  

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Раз-

вертывание Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение 

протестантизма в Европе. Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католиче-

ской церкви против реформационного движения. Контрреформация. Инквизи-

ция. 

149.5.1.5. Государства Европы в XVI‒XVII вв.  

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздроблен-

ности. Борьба за колониальные владения. Начало формирования колониальных 

империй. 

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и 

внешняя политика испанских Габсбургов. Национально-освободительное дви-

жение  

в Нидерландах: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерланд-

ской революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация 

управления страной. Католики и гугеноты. Религиозные войны.  
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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. Ген-

рих 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 зна-

чение революции. Реставрация Стюартов. Славная революция. Становление 

английской парламентской монархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире импе-

рий  

и вне его. Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских 

народов. Образование Речи Посполитой. 

149.5.1.6. Международные отношения в XVI‒XVII вв.  

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими держа-

вами. Столкновение интересов в приобретении колониальных владений и гос-

подстве  

на торговых путях. Противостояние османской экспансии в Европе. Образова-

ние державы австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский 

мир. 

149.5.1.7. Европейская культура в раннее Новое время.  

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Север-

ное Возрождение. Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. 

Сервантес.  

У. Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, классицизм). Фран-

цузский театр эпохи классицизма. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира. Выдающиеся учёные и их открытия  

(Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма. 

149.5.1.8. Страны Востока в XVI‒XVII вв.  

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолеп-

ный: завоеватель, законодатель. Управление многонациональной империей. 

Османская армия. Индия при Великих Моголах. Начало проникновения евро-

пейцев.  

Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и социальная по-

литика государства. Утверждение маньчжурской династии Цин. Япония: борь-

ба знатных кланов за власть, установление сёгуната Токугава, укрепление цен-

трализованного государства. 

«Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока  

в XVI‒XVII вв. 

149.5.1.9. Обобщение.  

Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени. 

149.5.2. История России. Россия в XVI‒XVII вв.: от Великого княжества  

к царству. 

149.5.2.1. Россия в XVI в.  

149.5.2.1.1. Завершение объединения русских земель. Княжение Василия 

III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Ук-
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репление 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, её роль в управлении государ-

ством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и во-

лостели, система кормлений. Государство и церковь. 

149.5.2.1.2. Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопро-

тивление удельных князей великокняжеской власти. Унификация денежной 

системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими клана-

ми. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Из-

бранная рада»: её состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о 

характере народного представительства. Отмена кормлений. Система налого-

обложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа ‒ формирова-

ние 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 го-

сударства. Войны  

с Крымским ханством. Битва при Молодях. Укрепление южных границ. Ливон-

ская 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 право-

славная церковь. Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последст-

вия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного. Результаты и це-

на преобразований. 

149.5.2.1.3. Россия в конце XVI в. Царь Фёдор Иванович. Борьба за 

власть  

в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. Учреждение патриарше-

ства. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций России  

в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Строительство россий-

ских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: 

Указ  

об «урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

149.5.2.2. Смута в России.  
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149.5.2.2.1. 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. 

149.5.2.2.2. Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. 

Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восста-

ние 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 само-

званца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский дого-

вор 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. Дого-

вор  

об избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Подъём национально-освободительного дви-

жения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города 

оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват Новгорода шведски-

ми войсками. «Совет всея земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

149.5.2.2.3. Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреп-

лении государственности. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романо-

ва. 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. 

149.5.2.3. Россия в XVII в.  

149.5.2.3.1. Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Фё-

доровича. Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 

закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в управле-

нии государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление ро-

ли Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. 

Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная лик-

видация 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. 

149.5.2.3.2. Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфак-

туры. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйст-

венной специализации регионов Российского государства. Торговый и Ново-

торговый уставы. Торговля с европейскими странами и Востоком. 
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149.5.2.3.3. 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. Псков-

ско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение оформле-

ния крепостного права и территория его распространения. Денежная реформа 

1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана 

Разина. 

149.5.2.3.4. Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипло-

матических контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская 

война. Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполи-

той: противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты  

с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение земель Войска Запорожского в состав России. Война между Росси-

ей  

и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 

война 1656-1658 гг. и её результаты. Укрепление южных рубежей. 

Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. «Азов-

ское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный дого-

вор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения  

с маньчжурами и империей Цин (Китаем). 

149.5.2.3.5. Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха 

Великих географических открытий и русские географические открытия. Плава-

ние Семёна Дежнёва. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова  

и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья  

и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение рус-

ских  

на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты. 

149.5.2.4. 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 сло-

ёв населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Моск-

ве. 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, Аст-

раханский, Ростовский кремли). Фёдор Конь. Приказ каменных дел. Деревян-

ное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа 

иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Пере-

писка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного 

времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. 

Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. Посад-

ская сатира  

XVII в. 
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Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском  

и Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля ‒ первое учебное по-

собие по истории. 

149.5.2.5. Наш край в XVI‒XVII вв. 

149.5.2.6. Обобщение.  

149.6.  Содержание обучения в 8 классе. 

149.6.1. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в.  

149.6.1.1. Введение.  

149.6.1.2. Век Просвещения.  

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук  

и распространение идей рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк  

и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция ‒ 

центр Просвещения. Философские и политические идеи Ф.М. Вольтера, Ш.Л. 

Монтескьё, Ж.Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). Герман-

ское Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние 

просветителей  

на изменение представлений об отношениях власти и общества. «Союз королей  

и философов». 

149.6.1.3. Государства Европы в XVIII в.  

149.6.1.3.1. Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские 

монархии. Просвещённый абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика  

в отношении сословий: старые порядки и новые веяния. Государство и Цер-

ковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая политика власти. Мер-

кантилизм. 

149.6.1.3.2. 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. 

149.6.1.3.3. Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения ста-

рого порядка. Попытки проведения реформ. Королевская власть и сословия. 

149.6.1.3.4. Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские 

земли  

в XVIII в. Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Вели-

кий. Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. 

Реформы просвещённого абсолютизма. Итальянские государства: политическая 

раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью итальянских земель. 

149.6.1.3.5. Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы 

внутреннего развития, ослабление международных позиций. Реформы в прав-

ление  

Карла III. Попытки проведения реформ в Португалии. Управление колониаль-

ными владениями Испании и Португалии в Южной Америке. Недовольство на-

селения колоний политикой метрополий. 

149.6.1.4. Британские колонии в Северной Америке: борьба за независи-

мость.  
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Создание английских колоний на американской земле. Состав европей-

ских переселенцев. Складывание местного самоуправления. Колонисты и ин-

дейцы. Южные и северные колонии: особенности экономического развития и 

социальных отношений. Противоречия между метрополией и колониями. «Бос-

тонское чаепитие». Первый Континентальный конгресс (1774) и начало Войны  

за независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной армии  

под командованием Дж. Вашингтона. Принятие Декларации независимости  

(1776). Перелом в войне и её завершение. Поддержка колонистов со стороны 

России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). «Отцы-

основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания североамериканскими 

штатами независимости. 

149.6.1.5. Французская революция конца XVIII в.  

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы рево-

люции. Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. Полити-

ческие течения и деятели революции (Ж.Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упраздне-

ние монархии  

и провозглашение республики. Вареннский кризис. Начало войн против евро-

пейских монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба  

в годы республики. Конвент и «революционный порядок управления». Комитет 

общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого ми-

ра»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь. Термидорианский 

переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. Го-

сударственный переворот 18-19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режи-

ма консульства. Итоги и значение революции. 

149.6.1.6. Европейская культура в XVIII в.  

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, ас-

трономов. Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение гео-

графических открытий. Распространение образования. Литература  

XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. Художественные стили: класси-

цизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные 

авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь 

обитателей городов и деревень. 

149.6.1.7. 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. 

149.6.1.8. 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 императо-

ров, система управления страной. Внешняя политика империи Цин; отношения 

с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сёгуны и дай-

ме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 

149.6.1.9. Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в. 
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149.6.2. История России. Россия в конце XVII‒XVIII в.: от царства к им-

перии.  

149.6.2.1. Введение. 

149.6.2.2. Россия в эпоху преобразований Петра I.  

149.6.2.2.1. Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в 

конце  

XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало цар-

ствования 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. 

149.6.2.2.2. Экономическая политика. Строительство заводов и мануфак-

тур. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы  

и корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. Преобла-

дание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и про-

текционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

149.6.2.2.3. 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). 

149.6.2.2.4. Реформы управления. Реформы местного управления (бур-

мистры  

и Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, ор-

ганы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. 

Генеральный регламент. Санкт-Петербург ‒ новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного фло-

та. Рекрутские наборы. 

149.6.2.2.5. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учрежде-

ние Синода. Положение инославных конфессий. 

149.6.2.2.6. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в пер-

вой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царе-

вича Алексея. 

149.6.2.2.7. 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. 

149.6.2.2.8. Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование 

светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной 

Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчис-

ления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомо-

сти». 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 ба-

рокко. 



-  

  269  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населе-

ния. Перемены в образе жизни российского дворянства. «Юности честное зер-

цало». Новые формы общения в дворянской среде. Ассамблеи, балы, светские 

государственные праздники. Европейский стиль в одежде, развлечениях, пита-

нии. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ  

Петра I в русской культуре. 

149.6.2.3. 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 Ос-

манской 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. Распро-

странение монополий в промышленности и внешней торговле. Основание Мос-

ковского 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. 

149.6.2.4. Россия в 1760-1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I.  

149.6.2.4.1. Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. 

Идеи Просвещения. «Просвещённый абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Эконо-

мическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. 

Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономиче-

ское общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и горо-

дам. Положение сословий. Дворянство ‒ «первенствующее сословие» империи. 

Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дво-

рянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управ-

ления 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. 

149.6.2.4.2. Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 

Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни кре-

постной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Бар-
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щинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя  

в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, по-

мещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаёмный труд. 

Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Разви-

тие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: распростра-

нение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предприни-

мательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Деми-

довы  

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. 

149.6.2.4.3. Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Мо-

скве. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. Антидворянский  

и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала  

и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и разви-

тие общественной мысли. 

149.6.2.4.4. Внешняя политика России второй половины XVIII в., её ос-

новные задачи. Н.И. Панин и А.А. Безбородко. Борьба России за выход к Чер-

ному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. 

Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Кры-

ма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строи-

тельство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одес-

сы, Херсона.  

Г.А. Потёмкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Поль-

ше  

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. 

149.6.2.4.5. Россия при Павле I. Личность Павла I и её влияние на поли-

тику страны. Основные принципы внутренней политики. Ограничение дворян-

ских привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просве-

щённого абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характе-

ра государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии и Мани-

фест о «трёхдневной барщине». Политика по отношению к дворянству, взаи-

моотношения со столичной знатью. Меры в области внешней политики. При-

чины дворцового переворота  

11 марта 1801 г. 
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Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский  

и Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова  

в Средиземном море. 

149.6.2.5. Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике  

и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общест-

венные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина,  

Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян  

в его журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой 

светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей  

с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение  

в России основных стилей и жанров европейской художественной культуры 

(барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры учёных, ху-

дожников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни  

и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столе-

тия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворян-

ской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение 

страны ‒ главная задача российской науки. Географические экспедиции. Вто-

рая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного побережья 

Америки. Российско-американская компания. Исследования в области отечест-

венной истории. Изучение российской словесности и развитие русского лите-

ратурного 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. Воспи-

тание «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 го-

родов. 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 кон-

це столетия. 

149.6.2.6. Наш край в XVIII в. 

149.6.2.7. Обобщение. 

149.7.  Содержание обучения в 9 классе. 

149.7.1. Всеобщая история. История Нового времени. XIX ‒ начало ХХ 

в.  

149.7.1.1. Введение.  
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149.7.1.2. Европа в начале XIX в.  

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законода-

тельство. Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика 

Наполеона в завоёванных странах. Отношение населения к завоевателям: со-

противление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и крушение 

Французской империи. Венский конгресс: цели, главные участники, решения. 

Создание Священного союза. 

149.7.1.3. 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 социалистиче-

ских идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Социальные и нацио-

нальные движения в странах Европы. Оформление консервативных, либераль-

ных, радикальных политических течений и партий. 

149.7.1.4. Политическое развитие европейских стран в 1815-1840-е гг.  

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Вели-

кобритания: борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освобо-

дительных движений. Освобождение Греции. Европейские революции  

1830 г. и 1848-1849 гг. Возникновение и распространение марксизма. 

149.7.1.5. Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ ‒ начале 

ХХ в.  

149.7.1.5.1. Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская ми-

ра». Рабочее движение. Политические и социальные реформы. Британская ко-

лониальная империя; доминионы. 

149.7.1.5.2. Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя по-

литика. Активизация колониальной экспансии. Франко-германская война 1870-

1871 гг. Парижская коммуна. 

149.7.1.5.3. Италия. Подъём борьбы за независимость итальянских зе-

мель.  

К. Кавур, Дж. Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор 

Эммануил II. 

149.7.1.5.4. Германия. Движение за объединение германских государств.  

О. Бисмарк. Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. 

Социальная политика. Включение империи в систему внешнеполитических 

союзов  

и колониальные захваты. 

149.7.1.5.5. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй 

половине XIX ‒ начале XX в. Габсбургская империя: экономическое и полити-

ческое развитие, положение народов, национальные движения. Провозглаше-

ние дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Югославянские на-

роды: борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкая вой-

на  

1877-1878 гг., её итоги. 

149.7.1.5.6. Соединённые Штаты Америки. Север и Юг: экономика, со-

циальные отношения, политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. 

Гражданская война (1861-1865): причины, участники, итоги. А. Линкольн. Вос-

становление Юга. Промышленный рост в конце XIX в. 
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149.7.1.5.7. Экономическое и социально-политическое развитие стран 

Европы  

и США в конце XIX ‒ начале ХХ в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная рево-

люция. Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический про-

гресс  

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. 

149.7.1.6. Страны Латинской Америки в XIX ‒ начале ХХ в.  

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное 

общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений.  

Ф.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Влияние США на страны Латинской Америки. Традиционные отношения; ла-

тифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910-1917 гг.: 

участники, итоги, значение. 

149.7.1.7. Страны Азии в ХIХ ‒ начале ХХ в.  

149.7.1.7.1. Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. 

«Открытие Японии». Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модерниза-

ция  

в экономике и социальных отношениях. Переход к политике завоеваний. 

149.7.1.7.2. Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпи-

нов. «Открытие» Китая. Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». 

Революция  

1911-1913 гг. Сунь Ятсен. 

149.7.1.7.3. Османская империя. Традиционные устои и попытки прове-

дения реформ. Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая 

революция  

1908-1909 гг. 

149.7.1.7.4. Революция 1905-1911 г. в Иране. 

149.7.1.7.5. Индия. Колониальный режим. Индийское национальное 

движение. Восстание сипаев (1857-1859). Объявление Индии владением бри-

танской короны. Политическое развитие Индии во второй половине XIX в. 

Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

149.7.1.8. Народы Африки в ХIХ ‒ начале ХХ в.  

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки  

и традиционные общественные отношения в странах Африки. Выступления 

против колонизаторов. Англо-бурская война. 

149.7.1.9. Развитие культуры в XIX ‒ начале ХХ в.  

Научные открытия и технические изобретения в XIX ‒ начале  

ХХ в. Революция в физике. Достижения естествознания и медицины. Развитие 

философии, психологии и социологии. 

Распространение образования. Технический прогресс и изменения в ус-

ловиях труда и повседневной жизни людей. Художественная культура XIX ‒  

начала ХХ в. Эволюция стилей в литературе, живописи: классицизм, роман-

тизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Му-

зыкальное  
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и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь  

и творчество. 

149.7.1.10. Международные отношения в XIX ‒ начале XX в.  

Венская система международных отношений. Внешнеполитические ин-

тересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Коло-

ниальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустри-

ального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирная конференция 

(1899). Международные конфликты и войны в конце XIX ‒ начале ХХ в. (испа-

но-американская война, русско-японская война, боснийский кризис). Балкан-

ские войны. 

149.7.1.11. Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в. 

149.7.2. История России. Российская империя в XIX ‒ начале XX в.  

149.7.2.1. Введение.  

149.7.2.2. 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 Финлян-

дии. 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 по-

литике 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. Вос-

стание декабристов 14 декабря 1825 г. 

149.7.2.3. Николаевское самодержавие: государственный консерватизм.  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политического консерватизма. Государст-

венная регламентация общественной жизни: централизация управления, поли-

тическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство  

об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян  

П.Д. Киселёва 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодер-

жавие, 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. По-

мещик 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. 
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Общественная жизнь в 1830-1850-е гг. Роль литературы, печати, универ-

ситетов в формировании независимого общественного мнения. Общественная 

мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социа-

листической мысли. Складывание теории русского социализма.  

А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на 

русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт обще-

ственных дебатов. 

149.7.2.4. Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Го-

сударственная политика в области культуры. Основные стили в художествен-

ной 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 куль-

тура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 

усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

149.7.2.5. 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 адми-

нистративного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское 

восстание  

1830-1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение 

Шамиля. 

149.7.2.6. Социальная и правовая модернизация страны при Александре 

II.  

Реформы 1860-1870-х гг. ‒ движение к правовому государству  

и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. 

Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление обществен-

ного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Воен-

ные 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 вой-

на 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

149.7.2.7. Россия в 1880-1890-х гг.  

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного раз-

вития России. Государственный национализм. Реформы и контрреформы. По-

литика консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодея-

тельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда. 

Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая 

модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсиро-

ванное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграр-

ных отношений. 
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Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполити-

ческих интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государст-

венной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: тради-

ции  

и новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависи-

мость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Соци-

альные 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, обще-

ственные и частнопредпринимательские способы его решения. 

149.7.2.8. Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие го-

родской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. 

Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. 

Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании обществен-

ного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура 

XIX в.  

как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы  

и её вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Общест-

венная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, 

театр. Архитектура и градостроительство. 

149.7.2.9. Этнокультурный облик империи.  

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни 

страны. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы на-

ционального  

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. Север-

ный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Мис-

сии Русской православной церкви и ее знаменитые миссионеры. 

149.7.2.10. Формирование гражданского общества и основные направле-

ния общественных движений.  

Общественная жизнь в 1860-1890-х гг. Рост общественной самодеятель-

ности. Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, 

образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Бла-

готворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское дви-

жение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дар-

винизма, марксизма и других направлений европейской общественной мысли. 

Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. 

Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: зем-

ское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его 

эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество 

пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Черный пере-
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дел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма 

и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

149.7.2.11. Россия на пороге ХХ в.  

149.7.2.11.1. 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 во-

прос. Демография, социальная стратификация. Разложение сословных струк-

тур. 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. Распростране-

ние светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты  

и национально-культурные движения. 

149.7.2.11.2. Россия в системе международных отношений. Политика  

на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-

Артура. Цусимское сражение. 

149.7.2.11.3. Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парла-

ментаризма 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 про-

тестов. Деятельность профессиональных революционеров. Политический тер-

роризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, кресть-

ян, средних городских слоёв, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопар-

тийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. Не-

онароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-

демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октяб-

ристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с рево-

люцией. 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 Го-

сударственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

149.7.2.11.4. Общество и власть после революции. Уроки революции: 

политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преоб-

разований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная 

дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъём. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие  

в ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы. 
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149.7.2.11.5. 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: тра-

диции  

и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского 

кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. Достиже-

ния гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад 

России начала XX в. в мировую культуру. 

149.7.2.12. Наш край в XIX ‒ начале ХХ в. 

149.7.2.13. Обобщение.  

149.8. Планируемые результаты освоения программы по истории  

на уровне основного общего образования. 

149.8.1. К важнейшим личностным результатам изучения истории отно-

сятся: 

1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской граждан-

ской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижени-

ям своей Родины ‒ России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, госу-

дарственным праздникам, историческому и природному наследию и памятни-

кам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической тради-

ции  

и примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обя-

занностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и закон-

ных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образователь-

ной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие лю-

бых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих 

ущерб социальной  

и природной среде; 

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных ду-

ховно-нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные 

ценности  

и нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбо-

ра; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и по-

ступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осоз-

нания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения ис-

тории  

как знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном  

и нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками по-

знания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и со-
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хранение интереса к истории как важной составляющей современного общест-

венного сознания; 

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном мно-

гообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как воплощения 

ценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности отечест-

венного  

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: осоз-

нание 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, эпо-

ху 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 деятель-

ности человека; определение сферы профессионально-ориентированных инте-

ресов, построение индивидуальной траектории образования и жизненных пла-

нов; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 

экологических проблем современного мира и необходимости защиты окру-

жающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; готовность к участию в практической деятельности экологической на-

правленности; 

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 совмест-

ной деятельности для конструктивного ответа на природные и социальные вы-

зовы. 

149.8.2. В результате изучения истории на уровне основного общего об-

разования у обучающегося будут сформированы познавательные универсаль-

ные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

149.8.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые ло-

гические 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. 

149.8.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые ис-

следовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

определять познавательную задачу;  
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намечать путь её решения и осуществлять подбор исторического мате-

риала, 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 (со-

общение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие). 

149.8.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения ра-

ботать  

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 источ-

ника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным само-

стоятельно). 

149.8.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения об-

щения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обще-

ствах  

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, проек-

та;  

осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в шко-

ле  

и социальном окружении. 

149.8.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие умения со-

вместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной рабо-

ты 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 дейст-

вия  

с другими членами команды. 

149.8.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения в 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной ра-

боты (выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий  

и определение способа решения); 
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владеть приёмами самоконтроля ‒ осуществление самоконтроля, реф-

лексии  

и самооценки полученных результатов; 

вносить коррективы в свою работу с учётом установленных ошибок, 

возникших трудностей. 

149.8.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения в 

сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношени-

ях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий дру-

гого  

(в исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учётом позиций и мне-

ний других участников общения. 

149.8.3. 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 перио-

дами, 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 на-

родов  

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 истори-

ческих явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических 

понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исто-

рических событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого пе-

риода,  

их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI в. 

(Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная война, 

распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоеди-

нение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое зна-

чение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в раз-

личные исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложен-

ную точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя 

источники разных типов; 
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9) умение различать основные типы исторических источников: письмен-

ные, вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познава-

тельной задачи исторические источники разных типов (в том числе по истории 

родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историче-

ским периодом; соотносить извлечённую информацию с информацией из дру-

гих источников  

при изучении исторических событий, явлений, процессов; привлекать контек-

стную информацию при работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); харак-

теризовать на основе исторической карты (схемы) исторические события, явле-

ния, процессы; сопоставлять информацию, представленную на исторической 

карте (схеме), с информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники историче-

ской информации, представлять историческую информацию в виде таблиц, 

схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безо-

пасности поиск исторической информации в справочной литературе, информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для решения познавательных 

задач, оценивать полноту и верифицированность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, на-

циональной и религиозной принадлежности на основе национальных ценно-

стей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идеи мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур, уважения к историческому наследию народов России.  

149.8.4. Положения ФГОС ООО развёрнуты и структурированы в про-

грамме  

по истории в виде планируемых результатов, относящихся к ключевым компо-

нентам познавательной деятельности школьников при изучении истории,  

от работы с хронологией и историческими фактами до применения знаний  

в общении, социальной практике. 

149.8.4.1. Предметные результаты изучения учебного предмета «Исто-

рия» 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 отечест-

венной  

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 исто-

рической информации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и другие), оценивая  
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их информационные особенности и достоверность с применением метапред-

метного подхода;  

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изо-

бразительными и вещественными источниками ‒ извлекать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, оп-

ределять информационную ценность и значимость источника; 

6) способность представлять описание (устное или письменное) собы-

тий, явлений, процессов истории родного края, истории России и мировой ис-

тории  

и их участников, основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 

7) владение приёмами оценки значения исторических событий и дея-

тельности исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

8) способность применять исторические знания в школьном и внешко-

льном общении как основу диалога в поликультурной среде, взаимодейство-

вать 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 ХХ ‒ начала XXI в. 

149.8.5. Достижение предметных результатов может быть обеспечено в 

том числе введением отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую ис-

торию России», предваряющего систематическое изучение отечественной ис-

тории XX‒XXI вв. в 10-11 классах. Изучение данного модуля призвано сфор-

мировать базу для овладения знаниями об основных этапах и ключевых собы-

тиях 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.). 

149.8.6. Предметные результаты изучения истории носят комплексный 

характер, в них органично сочетаются познавательно-исторические, мировоз-

зренческие и метапредметные компоненты. 

149.8.7. Предметные результаты изучения истории проявляются в осво-

енных учащимися знаниях и видах деятельности. Они представлены в следую-

щих основных группах: 

1) Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологиче-

ские рамки и периоды ключевых процессов, даты важнейших событий отечест-

венной  

и всеобщей истории, соотносить год с веком, устанавливать последователь-

ность  

и длительность исторических событий. 

2) Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать ме-

сто, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических собы-

тий; 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  
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на легенду, находить и показывать на исторической карте территории госу-

дарств, маршруты передвижений значительных групп людей, места значитель-

ных событий и другие. 

4) Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных ис-

точников): проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, письменных, визуальных и другие), сравнивать 

данные разных источников, выявлять их сходство и различия, высказывать су-

ждение  

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 об-

щие явления; называть характерные, существенные признаки исторических со-

бытий  

и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

сравнивать исторические события, явления, определять в них общее и разли-

чия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

7) Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических собы-

тий  

и личностей, изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргу-

менты лежат в основе отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргу-

ментировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий и лич-

ностей в истории; составлять характеристику исторической личности (по пред-

ложенному  

или самостоятельно составленному плану). 

8) Применение исторических знаний и умений: опираться на историче-

ские 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. 

149.8.8. Приведенный перечень предметных результатов по истории 

служит ориентиром для планирования и организации познавательной деятель-

ности школьников при изучении истории (в том числе ‒ разработки системы 

познавательных задач), при измерении и оценке достигнутых учащимися ре-

зультатов. 

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, вы-

страиванию единой линии развития познавательной деятельности учащихся. 

Названные ниже результаты формируются в работе с комплексом учебных по-

собий ‒ учебниками, настенными и электронными картами и атласами, хресто-

матиями и другими.  
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149.8.9. Предметные результаты изучения истории в 5 классе. 

149.8.9.1. 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 ус-

танавливать принадлежность события к веку, тысячелетию; 

определять длительность и последовательность событий, периодов ис-

тории Древнего мира, вести счёт лет до нашей эры и нашей эры. 

149.8.9.2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий истории Древнего мира; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

149.8.9.3. Работа с исторической картой: 

находить и показывать на исторической карте природные и историче-

ские объекты (расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и 

Древнего мира, территории древнейших цивилизаций и государств, места важ-

нейших исторических событий), используя легенду карты; 

устанавливать на основе картографических сведений связь между усло-

виями среды обитания людей и их занятиями. 

149.8.9.4. Работа с историческими источниками: 

называть и различать основные типы исторических источников (пись-

менные, 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, назва-

ния событий, даты и другие); находить в визуальных памятниках изучаемой 

эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать смысл (главную идею) высказы-

вания, изображения. 

149.8.9.5. Историческое описание (реконструкция): 

характеризовать условия жизни людей в древности; 

рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых мо-

ментах их биографии, роли в исторических событиях); 

давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности  

и древнейших цивилизаций. 

149.8.9.6. 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. 

149.8.9.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение 

своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 
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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. 

149.8.9.8. Применение исторических знаний: 

раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необхо-

димость сохранения их в современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего ми-

ра  

(в том числе с привлечением регионального материала), оформлять полученные 

результаты в форме сообщения, альбома, презентации. 

149.8.10. Предметные результаты изучения истории в 6 классе. 

149.8.10.1. 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 раз-

вития Русского государства); 

устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси  

и всеобщей истории. 

149.8.10.2. 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 (состав-

ление систематических таблиц). 

149.8.10.3. Работа с исторической картой: 

находить и показывать на карте исторические объекты, используя леген-

ду карты; давать словесное описание их местоположения; 

извлекать из карты информацию о территории, экономических и куль-

турных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей ‒ походов, завоеваний, колонизаций, о клю-

чевых событиях средневековой истории. 

149.8.10.4. Работа с историческими источниками: 

различать основные виды письменных источников Средневековья (лето-

писи, хроники, законодательные акты, духовная литература, источники лично-

го происхождения); 

характеризовать авторство, время, место создания источника; 

выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода 

событий, действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исто-

рических событий); 

находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые 

символы, образы; 

характеризовать позицию автора письменного и визуального историче-

ского источника. 

149.8.10.5. Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории  

в эпоху Средневековья, их участниках; 
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составлять краткую характеристику (исторический портрет); 

известных деятелей отечественной и всеобщей истории средневековой 

эпохи (известные биографические сведения, личные качества, основные дея-

ния); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневеко-

вых обществах на Руси и в других странах; 

представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи. 

149.8.10.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономических и социальных отноше-

ний  

и политического строя на Руси и в других государствах, ценностей, господ-

ствовавших в средневековых обществах, представлений средневекового чело-

века о мире; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе оте-

чественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах историче-

ских событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной  

и всеобщей истории эпохи Средневековья (находить в учебнике и излагать су-

ждения о причинах и следствиях исторических событий, соотносить объясне-

ние причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах); 

проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и про-

цессов отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выде-

лять черты сходства и различия. 

149.8.10.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение 

своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводи-

мые  

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. 

149.8.10.8. 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). 

149.8.11. Предметные результаты изучения истории в 7 классе. 

149.8.11.1.  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 исто-

рии XVI‒XVII вв. 

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

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVI‒XVII вв.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (груп-

пировка событий по их принадлежности к историческим процессам, составле-

ние таблиц, схем). 

149.8.11.3.  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 положени-

ем страны и особенностями ее экономического, социального и политического 

развития. 

149.8.11.4.  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, визуаль-

ных  

и вещественных памятниках эпохи; 

сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотип-

ных источников. 

149.8.11.5.  Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории  

XVI‒XVII вв., их участниках; 

составлять краткую характеристику известных персоналий отечествен-

ной  

и всеобщей истории XVI‒XVII вв. (ключевые факты биографии, личные каче-

ства, 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. 

149.8.11.6.  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 оте-

чественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах историче-

ских 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 отечествен-

ной  
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и всеобщей истории (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуа-

ций,  

выделять черты сходства и различия). 

149.8.11.7.  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; объ-

яснять, на чем основываются отдельные мнения; 

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI‒XVII 

вв.  

с учётом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

149.8.11.8.  Применение исторических знаний: 

раскрывать на примере перехода от средневекового общества к общест-

ву 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). 

149.8.12. Предметные результаты изучения истории в 8 классе. 

149.8.12.1. 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 исто-

рии XVIII в. 

149.8.12.2. 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 система-

тические таблицы, схемы. 

149.8.12.3. 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. 

149.8.12.4. Работа с историческими источниками: 

различать источники официального и личного происхождения, публици-

стические произведения (называть их основные виды, информационные осо-

бенности); 

объяснять назначение исторического источника, раскрывать  

его информационную ценность; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письмен-

ных, визуальных и вещественных источников. 

149.8.12.5. Историческое описание (реконструкция): 
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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). 

149.8.12.6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального  

и политического развития России и других стран в XVIII в., изменений, проис-

шедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества, промышлен-

ного 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 оте-

чественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах историче-

ских 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 отечествен-

ной  

и всеобщей истории XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты исторических 

ситуаций, выделять черты сходства и различия). 

149.8.12.7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение 

своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечест-

венной 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 кате-

гории, значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), 

выражать свое отношение к ним. 

149.8.12.8. Применение исторических знаний: 

раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России  

XVIII в. европейские влияния и национальные традиции, показывать на приме-

рах; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории  

XVIII в. (в том числе на региональном материале). 

149.8.13. Предметные результаты изучения истории в 9 классе. 

149.8.13.1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и про-

цессов отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; выделять этапы 

(периоды)  

в развитии ключевых событий и процессов; 
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выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов отече-

ственной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей ис-

тории XIX ‒ начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

149.8.13.2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важ-

нейших событий отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 

группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяе-

мому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, ти-

пологическим основаниям и другим), составлять систематические таблицы. 

149.8.13.3. 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 разви-

тие различных сфер жизни страны (группы стран). 

149.8.13.4. Работа с историческими источниками: 

представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источ-

ников особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, 

газетная публицистика, программы политических партий, статистические дан-

ные; 

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 со-

бытий прошлого. 

149.8.13.5. Историческое описание (реконструкция): 

представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной  

и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. с использованием визуальных мате-

риалов (устно, письменно в форме короткого эссе, презентации); 

составлять развернутую характеристику исторических личностей  

XIX ‒ начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, пре-

зентация, 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. 

149.8.13.6. 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  



-  

  292  

и революций в рассматриваемый период, международных отношений рассмат-

риваемого периода и участия в них России; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе оте-

чественной 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 суж-

дения о причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение при-

чин  

и следствий событий, представленное в нескольких текстах, определять и объ-

яснять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий исто-

рических событий; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечествен-

ной  

и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. (указывать повторяющиеся черты ис-

торических ситуаций, выделять черты сходства и различия, раскрывать, чем 

объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах). 

149.8.13.7. 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, форму-

лировать и аргументировать свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматри-

ваемую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое 

отношение  

к ним. 

149.8.13.8. Применение исторических знаний: 

распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе 

памятники материальной и художественной культуры XIX ‒ начала ХХ в., объ-

яснять, в чём заключалось их значение для времени их создания  

и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории  

XIX ‒ начала ХХ в. (в том числе на региональном материале); 

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX ‒ начала ХХ в. для Рос-

сии, других стран мира, высказывать и аргументировать своё отношение к 

культурному наследию в общественных обсуждениях. 

149.9. Учебный модуль «Введение в новейшую историю России». 

149.9.1. 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 образова-

ния, представленных в ФГОС ООО, с учётом федеральной программы воспита-

ния, Концепции преподавания учебного курса «История России» в образова-

тельных организациях, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы (утверждена Решением Коллегии Министерства просвещения Россий-

ской Федерации, протокол от 23 октября 2020 г.). 
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149.9.1.1. Общая характеристика учебного модуля «Введение в Новей-

шую историю России». 

Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» в сис-

теме основного общего образования определяется его познавательным  

и мировоззренческим значением для становления личности выпускника уровня 

основного общего образования. Содержание учебного модуля, его воспита-

тельный потенциал призван реализовать условия для формирования у подрас-

тающего поколения граждан целостной картины российской истории, осмыс-

ления роли современной России в мире, важности вклада каждого народа в об-

щую историю Отечества, позволит создать основу для овладения знаниями об 

основных этапах  

и событиях новейшей истории России на уровне среднего общего образования. 

149.9.1.2. Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» 

имеет также историко-просвещенческую направленность, формируя у молодё-

жи спобость и готовность к защите исторической правды и сохранению исто-

рической памяти, противодействию фальсификации исторических фактов
1
. 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения 

школьниками предметного материала до 1914 г. и установлению его взаимосвя-

зей  

с важнейшими событиями Новейшего периода истории России.  

149.9.1.3. Цели изучения учебного модуля «Введение в Новейшую исто-

рию России»: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, эт-

нонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

владение знаниями об основных этапах развития человеческого общест-

ва  

при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом про-

цессе; 

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 раз-

личных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настояще-

го, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их дина-

мике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические знания  

в учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, поли-

этничном и многоконфессиональном обществе; 

                                                 

1
 Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2021, № 27, ст. 5351). 
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формирование личностной позиции обучающихся по отношению не 

только  

к прошлому, но и к настоящему родной страны. 

149.9.1.4. Место и роль учебного модуля «Введение в Новейшую исто-

рию 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, процес-

сов,  

их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI в.; 

характеризовать итоги и историческое значение событий». 

Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван 

познакомить обучающихся с ключевыми событиями новейшей истории России, 

предваряя систематическое изучение отечественной истории ХХ ‒ начала XXI 

в.  

в 10-11 классах. Кроме того, при изучении региональной истории, при реализа-

ции федеральной программы воспитания и организации внеурочной деятельно-

сти педагоги получат возможность опираться на представления обучающихся  

о наиболее значимых событиях Новейшей истории России, об их предпосылках 

(истоках), главных итогах и значении. 

149.9.1.5. 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 взаимо-

связей 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 ва-

рианте реализации модуля количество часов на изучение курса История России 

в 9 классе рекомендуется увеличить на 14 учебных часов; 

в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных отно-

шений  

из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей,  

в частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматри-

вающие удовлетворение различных интересов обучающихся (рекомендуемый 

объём – 14 учебных часов). 

Таблица 2  

Реализация модуля в курсе «История России» 9 класса 

Программа кур-

са  

П

р

Программа учебного мо-

дуля «Введение  

При-

мерное 
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«История Рос-

сии» (9 класс) 

и

м

е

р

н

о

е 

к

о

л

и

ч

ес

т

в

о 

ч

ас

о

в 

в Новейшую историю 

России» 

количе-

ство ча-

сов 

Введение 1 Введение 1 

Первая россий-

ская революция  

1905-1907 гг. 

1 Российская революция  

1917—1922 гг. 

3 

Отечественная 

война 

1812 г. ‒ важ-

нейшее событие 

российской и 

мировой исто-

рии  

XIX в. Крымская 

война. Героиче-

ская оборона 

Севастополя  

2 Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. 

4 

Социальная и 

правовая модер-

низация страны 

при Александре 

II. Этнокультур-

ный облик им-

перии. Форми-

рование граж-

данского обще-

ства и основные 

направления 

1

9 

Распад СССР. Становле-

ние новой России  

(1992-1999 гг.) 

2 
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общественных 

движений 

На пороге ново-

го века  

 Возрождение страны с 

2000-х гг. 

с 2000-х гг. 

 

Крымская война. 

Героическая 

оборона Сева-

стополя. 

Общество и 

власть после ре-

волюции. Уроки 

революции: по-

литическая ста-

билизация и со-

циальные преоб-

разования. П. А. 

Столыпин: про-

грамма систем-

ных реформ, 

масштаб и ре-

зультаты 

3 Воссоединение 

Крыма с Россией 

3 

Обобщение 1 Итоговое повторение 1 

 

21.9.2. Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

Таблица 3  

Структура и последовательность изучения модуля как целостного  

учебного курса 

 

№ Темы курса 

Примерное 

количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Российская революция 1917—1922 гг. 3 

2 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 4 

3 Распад СССР. Становление новой России (1992-1999 

гг.) 

2 

4 Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение 

Крыма с Россией 

3 

5 Итоговое повторение 1 

 

149.9.2.1. Введение.  

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей 

истории страны (с 1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы  

ХХ ‒ начала XXI в. 

149.9.2.2. Российская революция 1917—1922 гг. 

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общена-

циональный кризис. 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы, их руководите-

ли. Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострение внутриполити-

ческого кризиса. Угроза территориального распада страны. 
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Цели и лозунги большевиков. В.И. Ленин как политический деятель. 

Вооружённое восстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение 

Временного правительства и взятие власти большевиками. Советское прави-

тельство (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., ис-

торию народов России. 

149.9.2.3. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  

План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. На-

падение на СССР 22 июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в пер-

вые месяцы войны. «Всё для фронта! Все для победы!»: мобилизация сил на 

отпор врагу  

и перестройка экономики на военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв 

германских планов молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивле-

ния Ленинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников  

на территории СССР. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Хо-

локост. Гитлеровские лагеря уничтожения (лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинград-

ская битва. Битва на Курской дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый геро-

изм 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 религи-

озных конфессий. Вклад деятелей культуры, учёных и конструкторов  

в общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская насту-

пательная операция (операция «Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и откры-

тие Второго фронта. Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва  

за Берлин. Безоговорочная капитуляция Германии и окончание Великой Отече-

ственной войны. 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября ‒ окончание Второй миро-

вой войны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Вели-

кой Отечественной войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской 

коалиции. Людские и материальные потери СССР. Всемирно-историческое 

значение Победы СССР в Великой Отечественной войне. 
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Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных пре-

ступников их пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процес-

сы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского 

народа в победе над гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция 

РФ о защите исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы 

Президента Российской Федерации об утверждении почётных званий «Города 

воинской славы», «Города трудовой доблести», а также других мерах, направ-

ленных на увековечивание памяти о Великой Победе. 

9 мая 1945 г. ‒ День Победы советского народа в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг. Парад на Красной площади и праздничные шествия в 

честь  

Дня Победы. Акции «Георгиевская ленточка» и «Бескозырка», марш «Бес-

смертный полк» в России и за рубежом. Ответственность за искажение истории 

Второй мировой войны. 

149.9.2.4. Распад СССР. Становление новой России (1992-1999 гг.).  

Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональ-

ные конфликты. «Парад суверенитетов». Принятие Декларации о государст-

венном 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 Независи-

мых Государств (Беловежское соглашение). Россия как преемник СССР  

на международной арене. 

Распад СССР и его последствия для России и мира. 

Становление Российской Федерации как суверенного государства  

(1991-1993 гг.). Референдум по проекту Конституции. 

России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и её зна-

чение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических преобразова-

ний  

в стране. Совершенствование новой российской государственности. Угроза го-

сударственному единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

149.9.2.5. Возрождение страны с 2000-х гг.  

149.9.2.5.1. Российская Федерация в начале XXI века: на пути восста-

новления  

и укрепления страны. Вступление в должность Президента Российской Феде-

рации В.В. Путина. Восстановление единого правового пространства страны. 

Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с террориз-

мом. Укрепление Вооружённых Сил Российской Федерации. Приоритетные 

национальные проекты. 
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Восстановление лидирующих позиций России в международных отно-

шениях. Отношения с США и Евросоюзом. 

149.9.2.5.2. Воссоединение Крыма с Россией.  

Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991-2014 гг. Го-

сударственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о независимо-

сти 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 приня-

тии  

в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Россий-

ской Федерации новых субъектов ‒ Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя. 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные по-

следствия. 

149.9.2.5.3. Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий 

капитал», «Комфортная среда для жизни», «Экономический рост» — основные 

направления национальных проектов 2019-2024 гг. Разработка семейной поли-

тики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе с короно-

вирусной пандемией. Реализация крупных экономических проектов (строи-

тельство Крымского моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» 

и другие). Поддержка одарённых детей в России (образовательный центр «Си-

риус» 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 современ-

ной России. Воссоздание Российского исторического общества (РИО) и Рос-

сийского военно-исторического общества (РВИО). Исторические парки «Рос-

сия ‒ Моя история». Военно-патриотический парк культуры и отдыха Воору-

жённых 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 По-

беде. 

21.9.2.6. 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. 

149.9.3. Планируемые результаты освоения учебного модуля «Введение  

в Новейшую историю России».  

149.9.3.1. Личностные и метапредметные результаты являются приори-

тетными  

при освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России». 
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149.9.3.2. Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую исто-

рию России» способствует процессу формирования внутренней позиции лич-

ности  

как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям  

и жизни в целом, готовности выпускника основной школы действовать на ос-

нове системы позитивных ценностных ориентаций.  

149.9.3.3. Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую исто-

рию России» ориентировано на следующие важнейшие убеждения и качества 

школьника, которые должны проявляться как в его учебной деятельности,  

так и при реализации направлений воспитательной деятельности образователь-

ной организации в сферах: 

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интере-

сов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организа-

ции, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экс-

тремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов 

в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в по-

ликультурном  

и многоконфессиональном обществе, представление о способах противодейст-

вия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стрем-

ление  

к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном само-

управлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, прояв-

ление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Фе-

дерации, 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, государствен-

ным праздникам, историческому и природному наследию, памятникам и сим-

волам воинской славы, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране;  

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценно-

сти  

и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё пове-

дение  

и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных  

и правовых норм с учетом осознания последствий поступков, активное непри-

ятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

21.9.3.4. 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, сле-

дования правилам безопасного поведения в интернет-среде, активное участие  
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в решении практических задач социальной направленности, уважение к труду  

и результатам трудовой деятельности, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

149.9.3.5. При освоении содержания учебного модуля «Введение в Но-

вейшую историю России» обучающиеся продолжат осмысление ценности на-

учного познания, освоение системы научных представлений об основных зако-

номерностях развития общества, расширение социального опыта для достиже-

ния индивидуального и коллективного благополучия, в том числе в ходе овла-

дения языковой и читательской культурой, основными навыками исследова-

тельской деятельности. Важным также является подготовить выпускника ос-

новной школы к изменяющимся условиям социальной среды, стрессоустойчи-

вость, открытость опыту и знаниям других. 

149.9.3.6.  В результате изучения учебного модуля «Введение в Новей-

шую историю России» у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятель-

ность.  

149.9.3.6.1.  У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных дейст-

вий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и значение 

ключевых событий и процессов Новейшей истории России; 

выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи  

(при наличии) изученных ранее исторических событий, явлений, процессов  

с историей России XX ‒ начала XXI в. ; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с 

учётом предложенной задачи, классифицировать, самостоятельно выбирать ос-

нования  

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. 

149.9.3.6.2. 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 суж-

дений других, аргументировать свою позицию, мнение;  

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследо-

вание по установлению причинно-следственных связей событий и процессов;  

оценивать на применимость и достоверность информацию;  
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного небольшого исследования, владеть инструментами оценки досто-

верности полученных выводов и обобщений;  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия, в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предполо-

жения  

об их развитии в новых условиях и контекстах. 

149.9.3.6.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и от-

боре информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 

задачи  

и заданных критериев;  

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать ин-

формацию различных видов и форм представления (справочная, научно-

популярная литература, интернет-ресурсы и другие);  

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие од-

ну  

и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информа-

ции и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями;  

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным или 

сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

149.9.3.6.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии  

с целями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных  

и письменных текстах;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение соци-

альных 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 об-

суждаемой 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, проек-

та; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации  

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и пись-

менные тексты с использованием иллюстративных материалов, исторических 
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источников  

и другие. 

149.9.3.6.5. 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 учётом имеющихся ресурсов  

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты реше-

ний;  

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма ре-

шения  

или его части), корректировать предложенный алгоритм (или его часть) с учё-

том получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать от-

ветственность за решение; 

проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии,  

к адекватной оценке и изменению ситуации;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельно-

сти, давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошед-

шей ситуации, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоя-

тельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудно-

стей;  

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношени-

ях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий дру-

гого  

(в исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мне-

ний других участников общения. 

149.9.3.6.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость при-

менения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дейст-

вия  

по её достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс  

и результат совместной работы;  

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), рас-

пределять 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;  
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оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, само-

стоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена ко-

манды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

21.9.3.7. В составе предметных результатов по освоению Программы 

модуля следует выделить: представления обучающихся о наиболее значимых 

событиях  

и процессах истории России XX — начала XXI в., основные виды деятельности  

по получению и осмыслению нового знания, его интерпретации и применению  

в различных учебных и жизненных ситуациях. 

Программы по всем учебным предметам обязательной части и части , форми-

руемой участниками образовательных отношений, программы по курсам внеурочной 

деятельности, разрабатываются учителями – предметниками с использованием Фе-

деральных рабочих программ, также в рабочие программы добавлено тематическое 

планирование –это обязательное требование ФГОС ООО.В рабочих программах опи-

саны возможности использования электронных образоватнльных ресурсов по каждой 

теме. Рабочие программы разрабатываются учителями - предметниками и являются 

приложением к содержательному разделу образовательной программы основного 

общего образования. 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обу-

чающихся  

Универсальные учебные действия (далее – УУД) это обобщенные учебные 

действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных облас-

тях и являющиеся результатами освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования.  

  

2.2.1. Целевой раздел  

Согласно стандарту  основного общего образования программа формирова-

ния универсальных учебных действий у обучающихся обеспечивает:  

развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся;  

формирование опыта применения универсальных учебных действий в жиз-

ненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познаватель-

ного развития обучающихся, готовности к решению практических задач;  

повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирова-

ния ком- петенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

формирование навыка участия в различных формах организации учебно- ис-

следовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах;  

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия 

со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в со-

вместной учебно исследовательской и проектной деятельности;  

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использова-

ния ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом 
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и передачей инфор- мации, презентацией выполненных работ, основами информаци-

онной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Ин- тернет» (далее — Интернет), формирова-

ние культуры пользования ИКТ;  

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устой-

чивого развития общества.  

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных пред-

метов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, сгруппирова-

ны во ФГОС по трем направле- ниям и отражают способность обучающихся исполь-

зовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладе-

вать учебными знаково-символическими средствами, направленными на:  

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирова-

ния ин- формации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 

(универсальные учебные познавательные действия);  

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осу- ществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содер-

жание и условия деятельно- сти и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргу-

ментировать и обосновывать свою пози- цию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудни- чества с партнером (универсаль-

ные учебные коммуникативные действия);  

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планиро- вать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие кор- рективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициати- ву в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания (уни- версальные регуля-

тивные действия).  

  

2.2.2. Содержательный раздел  

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся содержит:  

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учеб-

ных предметов;  

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы.  

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов  

Содержание основного общего образования определяется программой основ-

ного общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих 

программах.  

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают 

определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компо-

нентах:  

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые ре-

зультаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»;  
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в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания;  

в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования.  

Описание реализации требований формирования УУД в предметных резуль-

татах и тематическом планировании по отдельным предметным областям:  

Русский язык и литература  

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 

тексты различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов речи и жанров. - Выявлять и характеризовать существенные при-

знаки классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей язы-

ка, функционально-смысловых типов речи и жанров.  

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, оп-

ределять критерии проводимого анализа.  

Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процес-

сов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных   умо-

заключений, умозаключений по аналогии.  

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с раз-

ными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.  

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономер-

ностей и проти- воречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях 

над текстом.  

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходи-

мых для решения поставленной учебной задачи.  

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных яв-

лений и процес- сов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. Формирование 

базовых исследовательских действий  

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский инст-

румент.  

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего иссле-

дования (исследо- вательского проекта) языкового материала; осуществлять провер-

ку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение.  

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенно-

стей причинно- следственных связей и зависимостей объектов между собой.  

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-

дённого наблюде- ния за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвисти-

ческого мини-исследования, представлять результаты исследования в устной и пись-

менной форме, в виде электронной пре- зентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п.  

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргумен- тировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного 

объекта исследования. - Самостоятельно составлять план исследования особенностей 
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литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой.  

Овладеть 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 раз-

витии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.  

Публично представлять результаты учебного исследования проектной дея-

тельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная 

экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). Работа с информацией  

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представ-ленную в текстах, таблицах, схемах; пред-

ставлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных ис-

точников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного назначения), передавать информа-

цию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной зада- чей.  

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зави-

симости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информа-

цию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных разно-

видностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки 

зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержа-

щейся в тексте информации.  

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефи-

цит информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и воспол-

нять его путем использования других источников информации.  

В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, клю-

чевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о 

дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести 

диалог с текстом.  

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергаю-

щую позицию авто- ра текста и собственную точку зрения на проблему текста, в ана-

лизируемом тексте и других ис- точниках.  

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной 

и другой инфор- мации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от ком-

муникативной установки. - Оценивать надежность литературной и другой информа-

ции по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятель-

но; эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бы-

товые, учебные темы в соот- ветствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; 

правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме.  

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 
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обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 

суждениям собеседников.  

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, са- мооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (не-

достижения) результата дея тельности.  

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту 

и корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата постав- ленной цели и условиям общения.  

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе рече-

вого общения. Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в акту-

альных сферах ре- чевого общения, соблюдать нормы современного русского лите-

ратурного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми 

средствами общения (жестами, мимикой). - Публично представлять результаты про-

веденного языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, иссле-

дования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели пре-

зентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала.  

  

Иностранный язык (английский язык)  

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  

Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений ино-

странного языка; применять изученные правила, алгоритмы.  

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранного языков.  

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые 

явления ино- странного языка, разные типы высказывания.  

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, струк-

турными единицами диалога и др.).  

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях.  

Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностран-

ном языке); обос- новывать, аргументировать свои суждения, выводы.  

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (на-

пример, с помо- щью словообразовательных элементов).  

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые 

клише, грамма- тические явления, тексты и т. п.).  

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. 

п.).  

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информа-

цию, представлен- ную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графи-

чески (в таблицах, диаграммах).  

Работа с информацией  
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Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные страте-

гии чтения и ауди рования для получения информации (с пониманием основного со-

держания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием).  

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последо-

вательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев.  

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки  

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода);  

Использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюст-

рации, сноски) для понимания его содержания.  

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана).  

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источни-

ков.  

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных информационных источниках;  

Выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргу-

ментировать его. Формирование универсальных учебных коммуникативных дей-

ствий  

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические вы-

сказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответст-

вии с условиями и целями общения.  

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и 

вида текста, ис- пользуя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержа-

ния, с полным пониманием, с нахождением интересующей информации).  

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. - Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из во-

просов или утверждений).  

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной про-

ектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей 

аудитории. Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, вы-

бирать и аргу- ментировать способ деятельности.  

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распре-

делять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы.  

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи).  

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, но-

вых данных или информации.  

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оцени-

вать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефи-

циты, ошибки и пр.  

  

Математика и информатика  
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Формирование универсальных учебных познавательных действий Формиро-

вание базовых логических действий  

Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.  

Различать свойства и признаки объектов.  

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, гра- фики, геометрические фигуры и т. п.  

Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависи-

мости между объ- ектами.  

Анализировать изменения и находить закономерности.  

Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы.  

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

Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от 

частного к об- щему.  

Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существу-

ет»; приводить пример и контрпример.  

Различать, распознавать верные и неверные утверждения.  

Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

формул.  

Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и гра-

фические модели.  

Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного.  

Устанавливать противоречия в рассуждениях.  

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и за-

данных критериев. Формирование базовых исследовательских действий  

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах матема-

тических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдви-

гать гипотезы, разбирать раз- личные варианты; использовать пример, аналогию и 

обобщение.  

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, законо-

мерности и ре- зультаты.  

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, ис-

пользуя математи- ческий язык и символику.  

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулиро- ванным самостоятельно. Работа с информацией  

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления ин-

формации, графи- ческие способы представления данных.  

Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот.  

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходи-

мых для решения учебной или практической задачи.  

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных.  

Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их.  
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Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулиро- ванным самостоятельно.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, до-

казательства, ис- следования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом 

и графическом виде.  

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами ин-

формационной без- опасности, определяющими правила общественного поведения, 

формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном 

пространстве.  

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной рабо-

ты при решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного 

продукта.  

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обра-

ботке, передаче, формализации информации.  

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, догова-

риваться, обсуж- дать процесс и результат совместной работы.  

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продук-

том, достигая ка- чественного результата по своему направлению и координируя 

свои действия с другими члена- ми команды.  

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по кри-

териям, самосто- ятельно сформулированным участниками взаимодействия. Форми-

рование универсальных учебных регулятивных действий - Удерживать цель дея-

тельности.  

Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать спо-

соб деятельности. - Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, 

ошибок, новых данных или информации.  

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоя-

тельности, за- труднения, дефициты, ошибки и пр.  

  

Естественно-научные предметы  

Формирование универсальных учебных познавательных действий Формиро-

вание базовых логических действий  

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например:  

— почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.  

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), 

например: па- дение предмета; отражение света от зеркальной поверхности.  

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изу-

ченных клас- сов/групп веществ, к которым они относятся.  

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп рас-

тений на примере сопоставления биологических растительных объектов.  

Формирование базовых исследовательских действий  

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей во-

ды.  

Исследование процесса испарения различных жидкостей.  
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Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, про-

ведение наблю- дений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаруже-

ние сульфатионов, взаимо- действие разбавленной серной кислоты с цинком.  

Работа с информацией  

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.).  

Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).  

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследова-

тельской деятельно- сти научно-популярную литературу химического содержания, 

справочные материалы, ресурсы Интернета.  

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсу-

ждать роли вак- цин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении раз- личий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естествен-

но-научной проблеме. - Выражать свою точку зрения на решение естественно-

научной задачи в устных и письменных текстах.  

Публично представлять результаты выполненного естествен-но-научного ис-

следования или проекта, физического или химического опыта, биологического на-

блюдения.  

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естест-

венно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение 

процесса и результатов сов- местной работы; обобщение мнений нескольких людей.  

Координировать свои действия с другими членами команды при решении за-

дачи, выполнении естественно-научного исследования или проекта.  

Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критери-

ям, самостоятель- но сформулированным участниками команды.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для ре-

шения проявлений естественно-научной грамотности.  

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, тре-

бующих есте- ственно-научной грамотности и знакомства с современными техноло-

гиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой).  

Самостоятельное составление алгоритмов решения естествен-но-научной за-

дачи или плана естественно-научного исследования с учетом собственных возмож-

ностей.  

Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естествен-

но-научной зада- чи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необхо-

димости.  

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению есте- ственно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследо-

вания.  

Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы по-

ставленным це- лям и условиям.  

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискус-

сии по естествен- но-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-

научного исследования; готов- ность понимать мотивы, намерения и логику другого.  
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Общественно-научные предметы  

Формирование универсальных учебных познавательных действий Формиро-

вание базовых логических действий  

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.  

Составлять синхронистические и систематические таблицы.  

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов.  

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство госу-

дарств, социаль- но-экономические отношения, пути модернизации и др.) по гори-

зонтали (существовавшие син- хронно в разных сообществах) и в динамике («было 

— стало») по заданным или самостоятель- но определенным основаниям.  

Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпо-

ха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.). - Вы-

являть причины и следствия исторических событий и процессов.  

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследова-

тельский проект по  

истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материа-

лы музеев, биб лиотек, средств массовой информации.  

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их зна- чимость.  

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, табли-

цу) виды деятель- ности человека: виды юридической ответственности по отраслям 

права, механизмы государ- ственного регулирования экономики: современные госу-

дарства по форме правления, государ- ственно-территориальному устройству, типы 

политических партий, общественно-политических организаций.  

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок 

и преступле- ние, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовер-

шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право.  

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, на-

ходить конструк- тивное разрешение конфликта.  

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях 

России в текст. - Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность 

на основе изменившихся ситуаций.  

Использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятель- ности в сфере духовной культуры.  

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и рег-

ламентом. - Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гра-

жданина и обязанно- стями граждан.  

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 гео-

графической широтой мест- ности на основе анализа данных наблюдений.  

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.  

Классифицировать острова по происхождению.  



-  

  314  

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в ре- зультате деятельности человека с использованием разных источников 

географической инфор- мации.  

Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий  

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости 

и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (тер-

мометр, барометр, анемо- метр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в 

табличной и (или) графической форме. - Формулировать вопросы, поиск ответов на 

которые необходим для прогнозирования измене- ния численности населения Рос-

сийской Федерации в будущем.  

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за по-

годой в различной форме (табличной, графи-ческой, географического описания).  

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

роли традиций в обществе.  

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных спо- собов повышения эффективности производства. Работа с информа-

цией  

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и науч-

ной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соот ветствии с предложенной познавательной задачей.  

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных особен-

ностях и ценности (по задан- ным или самостоятельно определяемым критериям).  

Сравнивать данные разных источников исторической ин-формации, выявлять 

их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и 

позицией авторов. - Выбирать оптимальную форму представления результатов само-

стоятельной работы с истори- ческой информацией (сообщение, эссе, презентация, 

учебный проект и др.).  

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и науч-

ной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соот- ветствии с предложенной познавательной задачей.  

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных особен-

ностях и ценности (по задан- ным или самостоятельно определяемым критериям).  

Выбирать источники географической информации (картографические, стати-

стические, тек- стовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), не-

обходимые для изучения особенностей хозяйства России.  

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отрас-

левую, функцио- нальную и территориальную структуру хозяйства России, выделять 

географическую информа- цию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной. - Определять информацию, недостающую для решения той или иной 

задачи.  

Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адапти-

рованных источ- ников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и со-

ставлять план.  
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Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об от-

клоняющемся по- ведении, его причинах и негативных последствиях из адаптиро-

ванных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ.  

Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.  

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в совре-

менном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать ин-

формацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, аудио-

визуальную).  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях.  

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в раз-

ных сферах в раз- личные исторические эпохи.  

Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) во-

просов истории, высказывая и аргументируя свои суждения.  

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по исто-

рии, проявляя спо- собность к диалогу с аудиторией.  

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия правовым и нравственным нормам.  

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, модели-

ровать варианты выхода из конфликтной ситуации.  

Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.  

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гумани-

стических ценностей, взаимо понимания между людьми разных культур с точки зре-

ния их соответствия духовным традици- ям общества.  

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с ис-

ходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результа-

тов, разделять сферу ответ- ственности.  

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного про-

екта о повыше- нии уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями 

климата.  

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов из-

менения численно- сти населения отдельных регионов мира по статистическим мате-

риалам» обмениваться с парт- нером важной информацией, участвовать в обсужде-

нии.  

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с ис-

ходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов.  

Разделять сферу ответственности.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в исто-

рии — на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, 

ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и 

задач социальных движений, реформ и революций и т. д.).  

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач 

по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложен-

ных, а затем самостоя- тельно определяемых плана и источников информации).  
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Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной дея- тельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в 

учебной и исторической литературе.  

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выби-

рать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений.  

  

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности  

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий 

(УУД) в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность (УИПД). Организация УИПД призва-

на обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения УУД в жизнен-

ных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. УИПД 

обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у школьни-

ков научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности 

к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению само-

стоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществ- ляться обучающимися индивидуально и коллективно (в со-

ставе малых групп, класса).  

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями 

уровня сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникатив-

ных и регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетен-

ций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-

исследовательской и проектной деятельности  универсаль  
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ные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их форми-

рования.  

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образова-

тельного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; 

удаленность образо- вательной организации от места проживания обучающихся; 

возникшие у обучающегося про- блемы со здоровьем; выбор обучающимся индиви-

дуальной траектории или заочной формы обучения) учебно-исследовательская и 

проектная деятельность обучающихся может быть реа- лизована в дистанционном 

формате.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельно-

сти в основ- ной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную дея- тельность, имеющую следующие особенности:  

цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личност- ными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

направлена не толь- ко на повышение компетентности подростков в предметной об-

ласти определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на соз-

дание продукта, имеющего значимость для других;  

учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким об-

разом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со зна-

чимыми, рефе- рентными группами одноклассников, учителей и т. д.  

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимо-

отношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к дру-

гому, приобретают навыки инди- видуальной самостоятельной работы и сотрудни-

чества в коллективе;  

организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обес-

печивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности востребо- ваны практически любые способности подростков, реализо-

ваны личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

При построении учебно-исследовательского процесса педагоги Гимназии 

учитывают следующие факторы:  

тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и сов-

падать с кругом интереса учителя;  

обучающийся должен хорошо осознавать суть проблемы, иначе весь ход по-

иска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безуко-

ризненно правильно;  

организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимо-

помощи;  

раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое уче-

нику, а уже потом науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфи-  
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ческие характеристики.  

  

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская 

деятельность  

Общие характеристики  

практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной дея-

тель- ности;  

структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполага-

ние, форму- лировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, аде-

кватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и 

сроков работ; проведение проект-  

ных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии с за-

мыслом про- екта или целями исследования; представление результатов;  

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, соб-

ран- ность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.  

Специфические черты различия  

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, обла-

дающего определёнными свойст-

вами и необходимого для кон-

кретного использова- ния  

В ходе исследования организуется поиск 

в какой-то области, формулируются от-

дельные характеристики итогов работ. 

Отрицатель- ный результат есть тоже 

результат  

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о бу-

дущем проекте, планиро- вание 

процесса создания продукта и 

реализа- ции этого плана. Резуль-

тат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характери- 

стиками, сформулированными в 

его замысле  

Логика построения исследовательской 

дея- тельности включает формулировку 

пробле- мы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную провер- ку выдвинутых пред-

положений  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности в Гимназии 

считаются не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личност-

ное развитие обучающих- ся, рост их компетентности в выбранной для исследования 

или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоя-

тельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной ра-

боты, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследо-

вательской деятельности. В решении задач развития универсальных учебных дейст-

вий большое значение придаётся проектным формам работы, где, помимо направ-

ленности на конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, меж-
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предметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное пла-

нирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые 

для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны 

быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя в Школе— 

из простого транслятора знаний он становится действительным организатором со-

вместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудниче-

ству в ходе овладения знаниями. При вовлечении обучающихся в проектную дея-

тельность учителя Гимназии осознают, что проект - это форма организации совмест-

ной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их 

определённой последовательности, направленной на достижение поставленной цели 

- решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде 

некоего конечного продукта.  

  

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности  

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит 

в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит 

теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно 

нового знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его теоре-

тической опытно-экспериментальной проверки. Исследовательские задачи представ-

ляют собой особый вид педагогической установки, ориен- тированной:  

на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на про-

блемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников 

знаний, а получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположе-

ний, экспериментирования;  

на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умения-

ми (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, 

опыт и эксперимент, де- лать обобщения и формулировать выводы на основе анализа 

полученных данных).  

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд 

этапов:  

обоснование актуальности исследования;  

планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипоте-

зы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария;  

собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы;  

описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта;  

представление результатов исследования, где в любое исследование может 

быть включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций от-

носительно того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть 

применены на практике.  
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Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в 

рамках урочной дея- тельности  

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 

связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на осу-

ществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения 

домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реали-

зацию задач предметного обучения.  

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесо-

образно ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований:  

предметные учебные исследования;  

междисциплинарные учебные исследования.  

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение за-

дач связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисципли-

нарные учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей 

знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах.  

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоя-

тельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или несколь-

ких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной 

деятельности в индивидуальном и групповом форматах.  

Формы организации в школе исследовательской деятельности обучающихся:  

урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобрета-

тельства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита иссле-

довательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; - урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;  

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской дея-

тельности (плани- рование и проведение эксперимента, обработка и анализ его ре-

зультатов);  

урок-консультация;  

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе раз-

нообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени.  

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноцен-

ного исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения 

и оптимальным с точки зрения временных затрат является использование:  

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в 

проблемной си- туации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих 

теоретических вопросов:  

—Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось?  

—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на?  

—Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль?  

—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение?  

—Что произойдет... как измениться..., если? И т. д.;  
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мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или двух уро-

ков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один 

или несколько проблемных вопросов.  

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

- доклад, реферат;  

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 

предметным об- ластям.  

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в 

рамках внеурочной деятельности  

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с 

тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение 

развернутого и полноценного исследования.  

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время в 

Гимназии ориенти- руются на реализацию нескольких направлений учебных иссле-

дований, основными являются: - социально-гуманитарное;  

филологическое;  

естественно-научное;  

информационно-технологическое; - междисциплинарное.  

Формы организации в Школе учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях:  

исследовательская практика обучающихся;  

образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозна-

ченными образовательными целями, программой деятельности, продуманными фор-

мами контроля.  

Образовательные   экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;  

факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской дея-

тельности обучающихся; – ученическое научно-исследовательское общество — 

форма внеурочной деятельности, ко- торая сочетает в себе работу над учебными ис-

следованиями, коллективное обсуждение проме- жуточных и итоговых результатов 

этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, деба- тов, интеллектуальных 

игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представи- телями нау-

ки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с 

другими школами;  

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных меро-

приятий.  

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие:  

макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;  

постеры, презентации;  
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альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

реконструкции событий;  

эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

документальные фильмы, мультфильмы;  

выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

сценарии мероприятий;  

веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. Результаты также могут быть представлены в ходе проведения кон-

ференций, семинаров и круглых столов. Итоги учебно-исследовательской деятельно-

сти могут быть, в том числе представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заклю-

чений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспеди-

ций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным об-

ластям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. Многообразие форм учебно-

исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД.  

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной осо-

бенностью учебно- исследовательской деятельности в Школе является её связь с 

проектной деятельностью обучающихся. Условия использования в Школе учебного 

исследования как вида учебного проекта:  

проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответство-

вать возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  

для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ре-

сурсы, мастерские, клубы, научные общества;  

обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного иссле-

дования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для 

успешной реализации выбран- ного вида проекта;  

необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отно-

шении выбора те- мы и содержания (научное руководство), так и в отношении соб-

ственно работы и используемых методов (методическое руководство);  

необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при со-

ставлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта;  

необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итого-

вого 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 презентова- ны, получить оценку и признание достижений в форме обществен-

ной конкурсной защиты, про- водимой в очной форме или путём размещения в от-

крытых ресурсах Интернета для обсуждения.  
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Проектная деятельность является составной частью образовательного процес-

са гимназии и проходит в урочное и внеурочное время в течение учебного года. Для 

организации проектной деятельности могут быть использованы все формы органи-

зации образовательного процесса. Домашнее задание может включать в себя элемен-

ты проектной деятельности. Ресурсом для развития проектной деятельности являют-

ся элективный курс «Проектная деятельность» в 5-9 классах, программы и курсы 

внеурочной деятельности(в том числе и междисциплинарные), внеклассная и вне-

школьная деятельность.  

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятель-

ности  

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основ-

ными критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и 

корректно решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно дос-

тигнуты сформулированные цель, задачи, ги- потеза.  

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследова-

тельские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желатель-

ным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и дан-

ное;  

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументи- ровать свою позицию, мнение;  

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный экспе-

римент, небольшое исследование;  

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в хо-

де исследования (эксперимента);  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам прове-

денного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки досто-

верности полученных выводов и обобщений;  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их по-

следствия в ана- логичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах.  

  

Особенности организации проектной деятельности  

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что 

она нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее 

заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и 

ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического средства (инст-

румента и пр.) для решения жизненной, социально-значимой или познавательной 

проблемы.  

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а 

также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений:  
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определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

проектный ре- зультат и оформлять его в виде реального «продукта»;  

максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся 

знания и освоен- ные способы действия, а при их недостаточности — производить 

поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не только научных). Проект-

ная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструиро-

вать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существующую или 

потенциально значимую проблему?».  

Организационная структура проектной деятельности в гимназии:  

в 5 - 6 классах в учебной деятельности используется специальный тип задач – 

проектная задача с несколькими вариантами правильных решений, допускается ис-

пользование кратко- срочных групповых и индивидуальных проектов. Индивиду-

альные проекты обучающиеся 5-6классов выполняют по желанию.  

в 7 классе обязательна работа над групповым проектом; каждый член группы 

действует самостоятельно, но члены группы совместно распределяют функции, со-

вместно планируют работу каждого, обмениваются результатами, контролируют, 

оценивают и корректируют друг друга. Важное условие - самостоятельность выпол-

нения учебных задач. Индивидуальные проекты обучающиеся 7 классов выполняют 

по желанию.  

в 8 классе обязательна работа над индивидуальным проектом, представляю-

щим собой самостоятельную работу, осуществляемую на протяжении длительного 

периода. В ходе такой работы автор проекта самостоятельно и с помощью педагога - 

руководителя получает возможность научиться планировать и работать по плану - 

это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которыми 

должен овладеть ученик.  

для обучающихся 9 класса является обязательным Индивидуальный итоговый 

проект, который представляет собой учебный проект в рамках одного или несколь-

ких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоя-

тельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов дея-

тельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и результа-

тивную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, ху-

дожественно-творческую). Индивидуальный итоговый проект выносится на защиту 

в рамках итоговой аттестации.  

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов:  

анализ и формулирование проблемы;  

формулирование темы проекта;  

постановка цели и задач проекта;  

составление плана работы;  

сбор информации/исследование;  

выполнение технологического этапа;  

подготовка и защита проекта;  

рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выпол-

нения.  
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При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся долж-

ны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения 

проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти основания для 

доказательства актуальности, действенности и эффективности планируемого резуль-

тата («продукта»).  

  

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обу-

чающихся в Школе  

Основание  Формы организации проектной деятельности  

По видам 

проектов  

информационный (поисковый)  

исследовательский творческий социальный  

прикладной (практикоориентированный) игровой (роле-

вой)  

инновационный (предполагающий организационно- эко-

номический механизм внедрения)  

По 

содержанию  

монопредметный  

метапредметный - относящийся к области знаний (не-

скольким областям)  

надпредметный - относящийся к области деятельности  

По 

количеству 

участников  

Индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

груп- повой (до 15 человек), коллективный (класс и более в 

рамках Гимназии), муниципальный, городской, всероссий-

ский, меж- дународный, сетевой  (в рамках сложившейся 

партнёр- ской сети, в том числе в Интернете)  

По 

длительности  

проект – урок, проект-тема, многолетний проект  

По 

дидактической 

цели  

ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проект- ной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифферен- циации обучения, поддержка мотивации в обуче-

нии  

  

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной 

деятельности Особенности организации проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной деятельно- сти так же, как и при организации учебных исследова-

ний, связаны с тем, что учебное время ограничено и не может быть направлено на 

осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения до-

машних заданий.  

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесооб-

разно ориентиро- ваться на реализацию двух основных направлений проектирова-

ния: - предметные проекты; - метапредметные проекты.  
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В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предмет-

ного обучения, ме- тапредметные проекты могут быть сориентированы на решение 

прикладных проблем, связан- ных с задачами жизненно-практического, социального 

характера и выходящих за рамки содер- жания предметного обучения.  

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть сле-

дующие:  

монопроект (использование содержания одного предмета);  

межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов 

учебной дея- тельности различных предметов);  

метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выхо-

дящих за рамки предметного обучения).  

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на 

уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с 

точки зрения временных затрат является использование на уроках учебных задач, 

нацеливающих обучающихся на решение следующих практикоориентированных 

проблем:  

Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)?  

Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смодели-

руйте)?  

Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)?  

Как выглядело... (опишите, реконструируйте)?  

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

Основными формами представления итогов проектной деятельности являют-

ся:  

материальный объект, макет, конструкторское изделие;  

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).  

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности Особенности организации проектной деятельности обучающихся в 

рамках внеурочной дея- тельности так же, как и при организации учебных исследо-

ваний, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности 

для организации, подготовки и реализации развер- нутого и полноценного учебного 

проекта.  

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целе-

сообразно ориен- тироваться на реализацию следующих направлений учебного про-

ектирования:  

гуманитарное;  

естественно-научное;  

социально-ориентированное;  

инженерно-техническое;  

художественно-творческое; - спортивно-оздоровительное; - туристско-

краеведческое.  

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы:  

творческие мастерские;  
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экспериментальные лаборатории;  

конструкторское бюро; - проектные недели; - практикумы.  

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время 

являются:  

материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.);  

медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и 

др.);  

публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприя-

тие/акция, театраль- ная постановка и пр.);  

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).  

  

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности  

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основ-

ными критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный 

результат, т. е. насколько эф- фективно этот результат (техническое устройство, про-

граммный продукт, инженерная кон- струкция и др.) помогает решить заявленную 

проблему.  

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные 

действия:  

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;  

умение определить оптимальный путь решения проблемы;  

умение планировать и работать по плану;  

умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»;  

умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимооценку 

деятельности в группе.  

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается:  

качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедитель-

ность рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригиналь-

ность);  

качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 

графиков, моде- лей и других средств наглядной презентации);  

качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, гра-

мотность изложе-  

ния);  

уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопро-

сы, аргументиро- вать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискус-

сии).  

  

2.2.3. Организационный раздел  

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при соз-

дании и реализации программы развития универсальных учебных действий  
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C целью разработки и реализации программы развития УУД в Школе создана 

рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям:  

разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направ-

ленной на фор- мирование универсальных учебных действий на основе ООП ООО и 

РП; выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладении по-

знавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; опреде-

ление образовательной предметности, которая может быть положена в основу рабо-

ты по развитию УУД;  

определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей дости-

жение данных ре- зультатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. 

п.);  

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся 

по овладению универсальными учебными действиями;  

разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два 

целевых фокуса: предметный и метапредметный;  

разработка основных подходов к конструированию задач на применение уни-

версальных учебных действий;  

конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельно-

сти;  

разработка основных подходов к организации учебной деятельности по фор-

мированию и развитию ИКТ-компетенций;  

разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности об-

разовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся;  

- разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий;  

организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственно-

сти в плане развития УУД;  

организация и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных дей-

ствий в образовательном про- цессе;  

организация и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьным психологом по анализу и способам минимизации рис-

ков развития УУД у учащихся;  

организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по про-

блемам развития УУД у учащихся;  

организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся 

на сайте обра- зовательной организации.  

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением 

необходи- мых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процеду-

ры разрабатываются рабочей группой и утверждаются директором Гимназии).  
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На подготовительном этапе рабочей группе Гимназии необходимо провести 

следующие аналитические работы:  

рассмотреть, какие рекомендательные, теоретические, методические материа-

лы могут быть использованы в Школе для наиболее эффективного выполнения задач 

программы;  

определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможно-

сти построения их индивидуальных образовательных траекторий;  

проанализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыду-

щем уровне; - обсудить опыт применения успешных практик, в том числе с исполь-

зованием информационных ресурсов Школы.  

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии разви-

тия УУД, организации и механизма реализации задач программы, проводится описа-

ние специальных требований к условиям реализации программы развития УУД.  

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации програм-

мы на методиче- ских семинарах (возможно, с привлечением внешних консультан-

тов из других образователь- ных, научных, социальных организаций).  

  

 2.3.  Рабочая программа воспитания . 

  

                                                                                                                                   

1. Пояснительная записка. 

      Рабочая программа воспитания МБОУ «Кустовская СОШ» (далее – Программа воспита-

ния) разработана на основе нормативно-правовых документов: 

    - Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской  Фе-

дерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-

2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);  

    - Федеральный закон РФ от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  

    - Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400)                                                         

  - Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 372 от 18 мая 2023 года 

«Об утвеждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования»;                                                                                                      - 

Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 370 от 18 мая 2023 года 

«Об утвеждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования»;                                                                                                             - 

Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 371 от 18 мая 2023 года 

«Об утвеждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования»;                                                                                                                        

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 2022 
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года «Об утверждении порядка разработки и утверждения федеральных основ-

ных общеобразовательных программ»;                                                             

     - Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 

г. «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образо-

вательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучаю-

щихся»                                                                                                                              

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 июля 2022 

года № АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы воспита-

ния», в соответствии с примерной программой воспитания, одобренной реше-

нием федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

     1.1. Программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с 

рабочими программами воспитания для образовательных организаций дошко-

льного и среднего профессионального образования. 

     1.2. Программа воспитания: 

• предназначена для планирования и организации системной воспитательной дея-

тельности в МБОУ «Кустовская СОШ» в 2023-2024 учебном году; 

• разработана и утверждается с участием коллегиальных органов управления МБОУ 

«Кустовская СОШ», в том числе совета обучающихся, Управляющего совета; роди-

тельского совета. 

• реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой со-

вместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальны-

ми институтами воспитания; 

• предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духов-

ным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых кон-

ституционных норм и ценностей; 

• предусматривает историческое просвещение, формирование российской культур-

ной и гражданской идентичности обучающихся. 
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     1.3. Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организа-

ционный. 

     1.4.  При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями обра-

зовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся 

и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, 

в том числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучаю-

щихся. 

    2. Целевой раздел 

    2.1. Содержание воспитания обучающихся в МБОУ «Кустовская СОШ» определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, кото-

рые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определя-

ют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содер-

жания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, тра-

диционных религий народов России. 

    2.2. Воспитательная деятельность в МБОУ «Кустовская СОШ» планируется и осуществ-

ляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценно-

сти, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потен-

циал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

2.3. Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспи-

тания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духов-

ные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защи-

те Родины. 

      2.3. Цель воспитания обучающихся 

      2.3.1. Цель воспитания обучающихся в школе: 

НОО, ООО 

• развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском общест-

ве 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, 

человека труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федера-

ции, природе и окружающей среде. 

• СОО 

• •   развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

традиционных российских ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод человека, пат-
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риотизма, гражданственности, служения Отечеству и ответственности за его судьбу, высо-

ких нравственных идеалов, крепкой семьи, созидательного труда, приоритета, духовного 

над материальным, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, взаимопомо-

щи и взаимоуважения, исторической памяти и преемственности поколений, единства на-

родов России
3
, а также принятых в российском обществе правил и норм поведения в инте-

ресах человека, семьи, общества и государства. 

 2.4.2.  Задачи воспитания обучающихся: 

• усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, кото-

рые 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 социальных отношений, применения полу-

ченных знаний; 

• достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответ-

ствии с ФГОС (НОО, ООО, СОО).     

 2.3.3. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ вклю-

чают: 

• осознание российской гражданской идентичности; 

                                                 

3
 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г.№809 
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• сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самооп-

ределению; 

• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

• сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отноше-

ния к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

      2.3.4.  Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно ориентированного подходов и с учетом принципов воспита-

ния: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзив-

ности, возрастосообразности. 

      2.4. Направления воспитания. 

      2.4.1. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной дея-

тельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в соот-

ветствии с ФГОС (НОО, ООО, СОО) и отражает готовность обучающихся руководство-

ваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том 

числе в части: 

       2.4.1.1. Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

       2.4.1.2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважении к другим народам России; исторического просве-

щения, формирования российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

       2.4.1.3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культу-

ры народов России, традиционных религий народов России, формирования традиционных 

российских семейных ценностей; воспитания честности, доброты, милосердия, справедли-

вости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

       2.4.1.4.  Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщения к луч-

шим образцам отечественного и мирового искусства; 

       2.4.1.5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здо-

рового образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей 

с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природ-

ной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

      2.4.1.6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудя-

щимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достой-

ном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессио-

нальной деятельности; 
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     2.4.1.7. Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

     2.4.1.8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

      2.5.  Целевые ориентиры результатов воспитания. 

    2.5.1. Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП (НОО, 

ООО, СОО) установлены ФГОС (НОО, ООО, СОО). 

      На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры ре-

зультатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований 

ФГОС (НОО, ООО, СОО). 

      2.5.2. Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональ-

ных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

          2.5.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего обра-

зования: 

 Гражданско-патриотическое воспитание: 

- знающий и любящий свою малую родину, свой край; 

- имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, расположении; 

- сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную идентичность, проявляю-

щий уважение к своему и другим народам; 

- сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

- понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей малой роди-

ны, родного края, своего народа, российского государства; 

- имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обязанностях, от-

ветственности в обществе и государстве; 

- понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и дос-

тоинство каждого человека; 

- умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них; 

- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выра-

жающий неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям; 

- понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом личных уси-

лий человека, проявляющий готовность к сознательному самоограничению; 
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- владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, вероисповеда-

ний; 

- знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские традиционные се-

мейные ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежности); 

- сознающий и принимающий свой половую принадлежность, соответствующие ему психо-

логические и поведенческие особенности с учетом возраста; 

- владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному языкам, литера-

туре; 

- знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

 Эстетическое воспитание: 

- проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, творчеству своего народа, других народов России; 

- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусства; 

- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Физическое воспитание: 

- соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в том числе в информационной среде; 

- ориентированный на физическое развитие, занятия спортом; 

- бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и других 

людей; 

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения 

в быту, природе, обществе.  

 Трудовое воспитание: 

- сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и государ-

ства; 

- проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и бережное от-

ношение к результатам своего труда и других людей, прошлых поколений; 

- выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, тру-

довой деятельности; 

- проявляющий интерес к разным профессиям. 

 Экологическое воспитание. 

- понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, окружающей сре-

ды; 

- проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 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 самостоятель-

ность в познании; 
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- обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных, многообразии 

объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании; 

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в ес-

тественно-научной и гуманитарной областях знаний. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего            образования. 

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, тыся-

челетней 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 сво-

их гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других лю-

дей; 

- выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терро-

ризма, коррупции в обществе; 

- принимающий участи в жизни класса, школы, в том числе самоуправлении, ориентирован-

ный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание: 

- осознающий 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 си-

туациях нравственного выбора (с учетом национальной, религиозной принадлежности); 

- выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоре-

чащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям; 

- сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуально-

го и общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероиспо-

веданий; 
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- проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, ин-

ституту 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 тради-

ций 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 лю-

дей; 

- 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 творче-

стве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохра-

нении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в 

том числе в информационной среде; 

- выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиени-

ческих правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую актив-

ность); 

- 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), стре-

мящийся 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 деятель-

ности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском 

обществе; 

- участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местно-

сти) 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, потребно-

стей. 

Экологическое воспитание: 
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- 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 за-

дач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных по-

следствий для окружающей среды; 

- участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленно-

сти. 

Ценности научного познания: 

- выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивиду-

альных интересов, способностей, достижений; 

- ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природой и социальной средой; 

- развивающий навыки использования различных средств познания, накоплений знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде); 

- демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естест-

веннонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего   

 образования: 

 Гражданское воспитание 

- осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, современном мировом 

сообществе; 

- сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом тысяче-

летней 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 суве-

ренитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать ис-

торическую правду; 

- ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопо-

рядка, прав и свобод сограждан; 

- осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в обществе по соци-

альным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терро-

ризма, коррупции, антигосударственной деятельности; 

- обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (школьном само-

управлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-патриотических и 

др. объединениях, акциях, программах). 

   Патриотическое воспитание 

- выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу; 
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- сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации; Россий-

скому Отечеству, российскую культурную идентичность; 

- проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживаю-

щих в родной стране – России; 

- проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживаю-

щий их права, защиту их интересов в сохранении общероссийской культурной идентично-

сти. 

    Духовно-нравственное воспитание 

- проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учетом мировоззренческого, национального, конфессионального самооп-

ределения; 

- действующий и оценивающий свое 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 мировоззренче-

ского выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий 

народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюде-

ния конституционных прав и свобод всех граждан; 

- понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального со-

гласия людей, народов в России; способный вести диалог с людьми разных национально-

стей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения; 

- ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных се-

мейных ценностей, понимании 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 ин-

терес 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 самовы-

ражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в ис-

кусстве; 

- ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих спо-

собностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и нравст-

венных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 
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     Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

- понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоро-

вья других людей; 

- соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного по-

ведения в информационной среде; 

- выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблю-

дение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к 

физическому самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни; 

- проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение, любых форм зависимости, деструктивное поведение в обще-

стве и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья; 

- демонстрирующий навыки рефлексии своего (физического, эмоционального, психологиче-

ского) состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного управления сво-

им эмоциональным состоянием. 

- развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным и природным). 

     Трудовое воспитание 

- уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих зем-

ляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российско-

го народа; 

- проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской дея-

тельности в условиях самозанятости или наёмного труда; 

- выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к не-

прерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и об-

щественной деятельности; 

- понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, са-

мообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологи-

ческом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе; 

- ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учетом личных потребностей своей семьи, общества. 

  Экологическое воспитание 

- демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе по-

нимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобаль-

ном уровне, ответственность за действия в природной среде; 

- выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе; 

- применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого приро-

допользования в быту, общественном пространстве;  

- имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсосбе-

регающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.  
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Ценности научного познания: 

- деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

своих интересов, способностей, достижений; 

- обладающий представлением о научной картине мира, достижениях науки и техники, аргу-

ментированно выражающий понимание значения науки в жизни российского общества, в 

обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России  

- демонстрирующий навыки критического мышления, определение достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений; 

- развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, исследова-

тельской деятельности. 

         

3. Содержательный раздел. 

        3.1. Уклад образовательной организации. 

        3.1.1. В данном разделе раскрываются основные особенности уклада шко-

лы. 

        Уклад МБОУ «Кустовская СОШ» удерживает ценности, принципы, нрав-

ственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых 

лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства воспита-

ния, отражающие самобытный облик МБОУ «Кустовская СОШ» и его репута-

цию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

       3.1.2. Ниже приведён перечень ряда основных и дополнительных характе-

ристик, значимых для описания уклада, особенностей условий воспитания в 

МБОУ «Кустовская СОШ» 

       3.1.3. Основные характеристики: 

МБОУ «Кустовская СОШ»  является средней общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 1 сентября 2023 года составляет 203 человек, 

численность педагогического коллектива – 26 человек. Обучение ведётся с 1 по 

11 класс по трём уровням образования: начальное общее образование, основ-

ное общее образование и среднее общее образование. 

МБОУ «Кустовская СОШ» (далее – школа) - это  сельская школа, удаленная от 

культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. В ней обу-

чаются более двухсот  учащихся. В школе работают советник директора по 

воспитанию,  психолог, старший вожатый, педагог-организатор, логопед.  

Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе, 

сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и 

природе. Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш  

школьник воспринимает природу как естественную среду собственного обита-

ния. 

 Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образователь-

ным, но и культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается де-

тальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно 
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раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, 

уважение к людям труда, взаимопомощь. Практически все педагоги школы ро-

дились в нашем селе, учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают лич-

ностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, 

что  способствуют установлению доброжелательных и доверительных отноше-

ний между педагогами,  школьниками и их родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межлично-

стных контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем де-

ле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного поиска стимули-

рует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между клас-

сами, учащимися разного возраста.  

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем 

особенности сельской школы.  

    В процессе воспитания осуществляется активное сотрудничество с Кустов-

ской билиотекой, Кустовским модельным домом культуры, Кустовской терри-

ториальной администрацией. 

Принимаем участие в  конкурсах и мероприятиях МБУ ДО «Дом творчества 

Яковлевского городского округа», МБУ ДО «Станция юных натуралистов 

Яковлевского городского округа», МБУК «Центральная детская библиотека 

Яковлевского городского округа» и др. 

В последнее время учащиеся школы активно участвуют в проектах Российско-

го движения школьников.  

    В школе функционирует  казачество, отряд юных инспекторов дорожного 

движения, создана первичная ячейка РДДМ «Движение первых». 

     Основу воспитательной системы МБОУ «Кустовская СОШ» составляют 

наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия: линейка, по-

священная Дню знаний и Последнему звонку, день самоуправления в честь Дня 

учителя, новогодние огоньки, военно-спортивная игра «Зарница», мероприятия 

ко Дню Победы, фестиваль «В семье единой», творческий фестиваль «Школь-

ная пора», Благотворительная ярмарка. Встреча выпускников «В кругу школь-

ных друзей» и др. 

    Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых 

МБОУ «Кустовская СОШ» принимает участие: 

1. РДДМ «Движение первых». 

2. Школьный театр. 

3. Всероссийский проект «Экокласс» 

4.Проекты, организованные Российским обществом «Знание» 

5.Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее». 

6.Федеральный проект «Орлята России». 

Основные традиции воспитания в МБОУ «Кустовская СОШ»: 

• в течение года реализуются основные школьные дела, через которые осуще-

ствляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 
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• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

• большое внимание со стороны педагогического коллектива отводится созданию ситуаций 

для проявления активной гражданской позиции обучающихся через развитие ученического 

самоуправления, волонтерского движения, включение в деятельность РДДМ; 

• в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучаю-

щегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюда-

теля до организатора); 

• в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие обу-

чающихся, а также их социальная активность; 

• педагогические работники школы ориентируются на формирование коллек-

тивов в рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских объедине-

ний, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотноше-

ний; 

• важное место в воспитательной работе отводится педагогическому сопровождению ода-

рённых детей;  

• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реа-

лизующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

     Традиции и ритуалы: в школе проводится еженедельная организационная 

линейка с поднятием Государственного флага РФ и выноса школьного знаме-

ни; посвящение в первоклассники, посвящение в пятиклассники, посвящение в 

кадеты, проведение Вахты Памяти, участие в социально значимых акциях и 

проектах.  

    Школа имеет свою символику: герб и флаг. Разработаны и выполняются 

нормы этикета обучающихся (правила поведения в школе).  

Школа реализует инновационные воспитательные практики: 

1.Научно-исследовательская деятельность в сфере воспитания – процесс со-

вместной работы ученика и педагога в изучении объекта, явления или процес-

сов с определенной целью, но с неизвестным результатом. Целью такого взаи-

модействия является создание условий для развития творческой личности, ее 

самоопределения и самореализации. 

2.Музейная педагогика – создание условий для развития личности путем вклю-

чения ее в многообразную деятельность школьного музея. 

3. Театральная педагогика – создания условий для развития творческой лично-

сти. 

4. Социальные практики: деятельность волонтёрского отряда «Открытые серд-

ца»; педагогический проект «Вертикаль» (профилактика деструктивного пове-

дения обучающихся). 

     3.1.4. Дополнительные характеристики. 
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    Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный 

процесс в школе, являются педагоги: 

• высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать учащихся на вы-

сокие достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной деятельностях; 

• специалисты социально-психологической службы школы, обеспечивающие педагоги-

ческую поддержку особым категориям обучающихся; 

• педагоги дополнительного образования, организующие взаимодействие с обучающи-

мися во внеурочное время, оказывающих педагогическую поддержку в самореализа-

ции и саморазвитии школьников.  

• советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими организациями, 

грамотно координирующий работу с обучающимися различных школьных объедине-

ний, собственным примером демонстрирующий активную гражданскую позицию.  

      В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, не-

обходимые для сопровождения всех категорий обучающихся в школе. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным 

ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием своего ребенка.  

           Проблемные зоны, дефициты, препятствия достижению эффективных 

результатов в воспитательной деятельности: 

1.  Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской общественно-

сти на призыв школы к решению проблем организации воспитательного про-

цесса. 

2.  Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное 

общение часто заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффек-

тивность решения проблем. 

3.  Установление единых требований к обучающимся со стороны педагогов и 

родителей. 

4.  Отсутствие интереса к воспитанию детей со стороны семьи. 

5. Недостаточно высокий охват обучающихся ООО и СОО мероприятиями 

творческой и спортивной направленности. 

6. Низкая эффективность межведомственного взаимодействия школы и субъек-

тов системы профилактики по предупреждению безнадзорности. Преступлений 

и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Пути решения вышеуказанных проблем: 

1.  Привлечение родительской общественности к планированию, организации, 

проведению воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анали-

зу. 

2. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и ин-

дивидуальных встреч с родителями. 

4. Выработка единых требований к обучающимся со стороны педагогов и ро-

дителей. 

5. Выработка и реализация мотивационных мер поддержки и привлечения обу-

чающихся для участия в конкурсах творческой и спортивной направленности. 
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6. Активное привлечение к воспитательной работе всех субъектов профилакти-

ки. 

     3.2.    Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

     3.2.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представле-

ны по модулям. В модуле описаны виды, формы и содержание воспитательной 

работы в рамках определенного направления деятельности в школе. Каждый из 

модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средст-

вами, возможностями воспитания. 

        3.2.2.  Воспитательная работа МБОУ «Кустовская СОШ» представлена в 

рамках основных (инвариантных) модулей: «Урочная деятельность», «Вне-

урочная деятельность», «Классное руководство», «Основные школьные дела», 

«Внешкольные мероприятия», «Организация предметно-пространственной 

среды», «Взаимодействие с родителями (законными представителями)», «Са-

моуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», 

«Профориентация». А также в рамках дополнительного (вариативного) модуля 

«Кадетское движение» 

         3.2.3. Модули описаны последовательно по мере уменьшения их значимо-

сти в воспитательной системе МБОУ «Кустовская СОШ» 

         3.2.4. Модуль «Урочная деятельность» 

        Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает: 

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традицион-

ных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исто-

рического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответст-

вующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблем-

ных ситуаций для обсуждений; 

•  включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

•  включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, мо-

дулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

•  выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздей-

ствие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задача-

ми воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказы-

ваний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам; 

• применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, сти-

мулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, даю-
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щих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; группо-

вой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способ-

ствует развитию критического мышления; 

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу об-

щеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

• организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающих-

ся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образова-

тельными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспита-

тельной направленности. 

           3.2.5. Модуль «Внеурочная деятельность». 

      Внеурочная деятельность обучающихся реализуется в различных формах 

(кружки, спортивные секции, клубы, студии) и осуществляется через формиро-

вание детско-взрослых объединений, вовлечение школьников в интересную и 

полезную деятельность с целью самореализации, приобретения социально зна-

чимых знаний, а также личностного развития. 

     Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках выбранных ими курсов, занятий: 

- курс «Разговор о важном», направленный на формирование соответст-

вующей внутренней позиции личности школьника, необходимый ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе; 

• курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности: 

«Разговоры о важном», «Истоки», «Основы военной истории»; «Строевая 

(ЮИД)»; «Я – гражданин России»; 

• курсы, занятия духовно-нравственной направленности по основам духов-

но-нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеве-

дению: «Истоки», «Основы военной истории»; 

• курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просвети-

тельской направленности: «Моя Россия – новые горизонты»,  

• курсы, занятия экологической, природоохранной направленности:   

• курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров: «Школьный театр», «КВН», «Умелые  ручки», 

• курсы, занятия туристско-краеведческой направленности «Краеведение»; 

• курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: «Волей-

бол», «Баскетбол», «Подготовка к ГТО», «ОФП», «Спортивные игры», 

«Шахматы». Занятия проводятся в рамках деятельности школьного 

спортивного клуба «На старт»; 
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     Дополнительное образование обучающихся школы реализуется через дея-

тельность образовательного центра «Точка роста» для поддержки изучения 

предметов естественно-научной и технологической направленностей; 

 3.2.6. Модуль «Классное руководство». 

            Реализация воспитательного потенциала классного руководства как осо-

бого вида педагогической деятельности, направленной в первую очередь на 

решение задач воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

• планирование и проведение классных часов целевой воспитательной темати-

ческой направленности (не реже 1 раза в неделю): классные часы, посвящён-

ные значимым событиям страны, города и региона; посвящённые юбилейным 

датам, Дням воинской славы России; классные часы, направленные на развитие 

формирование здорового образа жизни, сплочение ученического коллектива; 

организационные классные часы по подготовке коллективного творческого де-

ла и др; 

• инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучаю-

щимся в их подготовке, проведении и анализе; 

• организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными по-

требностями, способностями, давать возможности для самореализации, уста-

навливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения; 

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование 

(с возможным привлечением педагога-психолога), внеучебные и внешкольные 

мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера; 

• выработку совместно с обучающимися правил поведения класса (Кодекс 

класса), участие в выработке таких правил поведения в образовательной орга-

низации; 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюде-

ния за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) с 

педагогом-психологом; 

• доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (на-

лаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успевае-

мость и др.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обу-

чающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с 

другими обучающимися класса; 

• индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфо-

лио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, лично-

стные достижения (по желанию); 
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• регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, пре-

дупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и обучающи-

мися; 

• инициирование/проведение педагогических советов для решения конкретных 

проблем класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучаю-

щихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, 

дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и 

наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях 

класса; 

• организацию и проведение регулярных родительских собраний (не реже 1 

раза в триместр), информирование родителей об успехах и проблемах обучаю-

щихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и 

иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

• создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующе-

го в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

• привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучаю-

щихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе 

и школе; 

• проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других меро-

приятий. 

              3.2.7. Модуль «Основные школьные дела» 

            Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел пре-

дусматривает: 

• общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музы-

кальные, литературные и др.) мероприятия, связанные с общероссийскими, ре-

гиональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все клас-

сы: День знаний, День учителя, День матери, День Победы, День защитника 

Отечества, Праздник последнего звонка и др.   Данные мероприятия организо-

ваны в том числе с учётом календаря памятных и знаменательных дат; 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в Рос-

сии, мире: акции «Капля жизни», «Диктант Победы», «Свеча памяти», «Бло-

кадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Сад памяти», «Окна Победы» и др.   

• торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, перехо-

дом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение но-

вых социальных статусов в образовательной организации, обществе: «Послед-

ний звонок», церемония вручения аттестатов, «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в кадеты», «Посвящение в юных 

инспекторов дорожного движения»; 

• церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения в кон-

курсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной органи-

зации, города (еженедельные линейки с чествованием победителей и призёров 
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конкурсов, олимпиад, соревнований: фестиваль «Время первых», общешколь-

ный конкурс «Лучший ученик года», «Лучший класс года», «Президентские 

состязания» и др; 

• социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием соци-

альных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, патрио-

тической, трудовой и другой направленности (Благотворительная ярмарка доб-

ра, патриотическая акция «Сохраним имя Героя», проект «Я помню! Я гор-

жусь!», «Здоровый город», «Чистый берег», «Благоустройство школьного дво-

ра», «Ветеран живёт рядом», «Сад Памяти», «Георгиевская ленточка», «Сооб-

щи, где торгуют смертью» и др.); 

• разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в се-

бя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, ис-

торико-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и 

другой направленности: региональная военно-спортивная игра «Зарница», 5-

дневные военные сборы юношей старшеклассников; 

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в раз-

ных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ве-

дущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и др.), помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

• наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведе-

ния, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обу-

чающимися разных возрастов, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми. 

            3.2.8. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

          Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий пре-

дусматривает: 

• общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с со-

циальными партнерами образовательной организации: муниципальный кон-

курс «Шаги Победы», фестиваль творчества обучающихся «Школьная пора», 

квест-игра «Знатоки родного города», брейн- ринг ко Дню народного единства, 

районный конкурс «Безопасное колесо» и др; 

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, ор-

ганизуемые педагогами по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, 

модулям: Предметные недели, праздник «Прощание с букварём», праздник 

«Первой оценки» и др.;  

• экскурсии, походы выходного дня (в музей, городскую библиотеку, киноте-

атр, др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе со-

вместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлече-

нием их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, ор-

ганизуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с родителя-
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ми (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности россий-

ских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характери-

зующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к 

делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

   3.2.9. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

           Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

• оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государ-

ственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб); 

• организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) Государственного 

флага Российской Федерации; 

• размещение карт России, регионов, муниципального образования (современ-

ных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государствен-

ных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, во-

енных, героев и защитников Отечества; 

• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способно-

сти, знакомящих с работами друг друга; 

• организацию и поддержание в образовательной организации звукового про-

странства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической вос-

питательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные со-

общения), исполнение гимна Российской Федерации; 

• разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном про-

цессе «мест гражданского почитания»  в помещении школы (Стенд, посвящён-

ный участникам СВО) и на прилегающей территории для общественно-

гражданского почитания лиц (Памятная доска выпускникам школы, участни-

кам локальных войн) ; 

• оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл пер-

вого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме но-

востную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравле-

ния педагогов и обучающихся и др.; 
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• разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмб-

лема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и др.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способно-

сти, знакомящих с работами друг друга; 

• поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в обра-

зовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеле-

нение территории при образовательной организации; 

• разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

• создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять 

для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

• деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучаю-

щимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудито-

рий, пришкольной территории; 

• разработку и оформление пространств проведения значимых событий, празд-

ников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн); 

• разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопро-

сах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

     3.2.10. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителя-

ми)» 

        Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

• создание и деятельность в школе, в классах представительных органов роди-

тельского сообщества (общешкольный родительский совет, родительский ко-

митет класса), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и 

обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управ-

ляющем совете школы; 

• проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), 

на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, взаимо-

отношений обучающихся и педагогов, а также получать консультации психо-

логов, врачей, социальных работников, обмениваться опытом; 

• участие в Дне открытых дверей, на которых родители (законные представите-

ли) могут посещать уроки и внеурочные занятия; 
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• организацию интернет-сообщества, группы с участием педагогов с целью об-

суждения интересующих родителей вопросы, согласование совместной дея-

тельности; 

• организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских уроках, собра-

ниях на актуальные темы воспитания и образования детей; 

• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, пре-

дусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом кон-

силиуме в образовательной организации в соответствии с порядком привлече-

ния родителей (законных представителей); 

• привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведе-

нию классных и общешкольных мероприятий; 

• участие родителей в деятельности Родительского патруля (профилактика ДДТТ), комиссии 

родительского контроля организации и качества питания обучающихся; 

• реализация регионального проекта «Осознанное родительство»; 

• целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, остав-

шихся без попечения родителей, приемных детей. 

           3.2.11. Модуль «Самоуправление». 

       Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

образовательной организации предусматривает: 

• организацию и деятельность органа ученического самоуправления - Совет 

обучающихся, избранного обучающимися школы; 

• представление Советом обучающихся интересов школьников в процессе 

управления Школой, формирования её уклада (в том числе участии в Управ-

ляющем совете школы); 

• защиту Советом обучающихся законных интересов и прав школьников; 

• участие представителей Совета обучающихся в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитатель-

ной работы, в анализе воспитательной деятельности школы; 

• реализацию и развитие деятельности РДДМ, «Орлята России»; 

• организацию деятельности школьного медиацентра, освещающего деятельность школы, 

детских сообществ в социальных сетях, в том числе в группе  В Контакте. 

          3.2.12. Модуль «Профилактика и безопасность». 

          Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности 

в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе 

предусматривает: 

• организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в Школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедея-

тельности как условия успешной воспитательной деятельности (Всероссийские 

недели и акции безопасности; Декада безопасности дорожного движения; со-

циально-психологическое тестирование; школьная служба медиации и т.д.); 

• проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов по-

вышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 
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зависимости и проведение коррекционно-воспитательной работы с обучаю-

щимся групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сто-

ронних специалистов (психологов,  работников социальных служб, правоохра-

нительных органов, опеки и др.): Мониторинг деструктивных проявлений обу-

чающихся, а также мониторинг страниц обучающихся в социальных сетях с 

целью выявления  несовершеннолетних, вовлечённых в активные деструктив-

ные сообщества; 

• разработку и реализацию профилактических программ, направленных на ра-

боту как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, програм-

мы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

Школе и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социаль-

ными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, во-

влечения в деструктивные детские и молодежные объединения, культы, суб-

культуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гра-

жданской обороне и др.); 

• организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социаль-

но одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтро-

ля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

• профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятель-

ности, альтернативной девиантному поведению, – познания (путешествия), ис-

пытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в 

том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, худо-

жественной и др.); 

• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в образовательной организации маргиналь-

ных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленно-

сти, с агрессивным поведением и др.); 

• профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специаль-

ной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспеваю-

щие, социально запущенные, обучающиеся с ОВЗ и др.). 

            3.2.13. Модуль «Социальное партнерство». 

           Реализация воспитательного потенциала социального партнерства пре-

дусматривает: 

• участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и др.); 
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• участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уро-

ков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тема-

тической направленности; 

• проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, вне-

школьных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

• проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждений ак-

туальных проблем, касающихся жизни образовательной организации, муници-

пального образования, региона, страны; 

• реализацию социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающими-

ся, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологиче-

ской, патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 

            3.2.14. Модуль «Профориентация». 

            Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

образовательной организации предусматривает: 

• проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессио-

нального будущего; 

• профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенно-

стях, условиях разной профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

• совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвя-

щенных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектах, в том числе 

реализация профориентационного минимума
4
 (6-11 классы) на базовом уровне 

по направлениям: профориентационный урок в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребёнка» Национального проекта «Образование» («Билет в 

будущее», онлайн-уроки «ПроеКТОрия» и др.); онлайн диагностика и группо-

вое консультирование по итогам оценки профильной направленности школь-

ников; информационное сопровождение обучающихся и их родителей о воз-

                                                 

4
 Письмо Минпросвещения России от 20.03.2023 № 05-848 «О направлении информации» (вместе с «Методическими ре-

комендациями по реализации профориентационного минимума в общеобразовательных организациях Российской Федеа-
ции») 
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можностях общедоступного сегмента Платформы Профориентационного ми-

нимума;  

• индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных ин-

дивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

выборе ими будущей профессии; 

• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, вклю-

ченных в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонен-

та участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, допол-

нительного образования; 

• участие в деятельности мобильного технопарка «Кванториум»; 

• оформление тематических стендов профориентационной направленности 

       4. Организационный раздел. 

       4.1. Кадровое обеспечение. 

Воспитательный процесс в МБОУ «Кустовская СОШ» обеспечивают специа-

листы: 

Должно

сть 

К

о

л

-

в

о 

Функционал 

Директо

р  

1 Осуществляет контроль развития системы 

организации воспитания обучающихся. 

Замести

тель  

директо

ра по 

УВР 

2 Осуществляет контроль реализации воспита-

тельного потенциала урочной и внеурочной 

деятельности, организует работу с неуспе-

вающими и слабоуспевающими учащимися и 

их родителями (законными представителя-

ми), учителями-предметниками. Организует 

методическое сопровождение и контроль 

учителей-предметников по организации ин-

дивидуальной работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися, одарен-

ными учащимися, учащимися с ОВЗ, из се-

мей «группы риска». 

Замести

тель  

директо

ра по ВР 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Организует воспитательную работу в обра-

зовательной организации: анализ, принятие 

управленческих решений по результатам 

анализа, планирование, реализация плана, 

контроль реализации плана. 

Руководит социально-психологической 

службой, является куратором Школьной 
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службой медиации. 

Контролирует организацию питания в обра-

зовательной организации. 

Курирует деятельность волонтёрского объе-

динения, Родительского и Управляющего 

советов. 

Курирует деятельность объединений допол-

нительного образования, Школьного спор-

тивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-

организаторов, педагогов-психологов, соци-

альных педагогов, педагогов дополнитель-

ного образования, классных руководителей. 

Обеспечивает работу «Навигатора дополни-

тельного образования» в части школьных 

программ. 

советник 

директора 

по воспита-

тельной ра-

боте и 

взаимодей-

ствию с 

детскими 

обществен-

ными орга-

низациями 

1 Организация современного воспитательного 

процесса в школе, помощи реализации идей 

и инициатив обучающихся, а также увели-

чении количества школьников, принимаю-

щих участие в просветительских, культур-

ных и спортивных событиях. 

Социаль

ный  

педагог 

1 Организует работу с обучающимися, роди-

телями (законными представителями), 

классными руководителями, учителями-

предметниками по профилактике правона-

рушений и безнадзорности несовершенно-

летних, в том числе в рамках межведомст-

венного взаимодействия. Проводит в рамках 

своей компетентности коррекционно-

развивающую работу с учащимися «группы 

риска» и их родителями (законными пред-

ставителями). 

Является куратором случая: детей стоящих 

на ВШК и обеспечивает их исправление по-

ведения, подготовку отчетов о выполнении. 

Педагог

-

1 Организует психологическое сопровожде-

ние воспитательного процесса: проводит 
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психоло

г 

коррекционные занятия с учащимися, со-

стоящими на различных видах учёта; кон-

сультации родителей (законных представи-

телей) по корректировке детско-

родительских отношений, обучающихся по 

вопросам личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направ-

ленные на профилактику конфликтов, бул-

линга, профориентацию др. 

Педагог

-

дополни

тельног

о 

образов

ания 

1

6 

Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

дополнительных общеобразовательных об-

щеразвивающих программ. 

Классны

й  

руковод

итель 

3

5 

Организует воспитательную работу с обу-

чающимися и родителями на уровне класс-

ного коллектива. 

Учитель

-

предмет

ник 

5

5 

Реализует воспитательный потенциал урока. 

 

Общая численность педагогических работников МБОУ «Кустовская СОШ» – 

26 человек основных педагогических работников,   

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе и обу-

чающихся с ОВЗ, обеспечивают педагог-психолог, социальный педагог, педа-

гог-логопед. Классное руководство в 1–11-х классах осуществляют 14 класс-

ных руководителя. 

Ежегодно педработники проходят повышение квалификации по актуальным 

вопросам воспитания в соответствии с планом-графиком. 

             4.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ «Кустовская 

СОШ» обеспечивают следующие локальные нормативно-правовые акты: 

• Положение о классном руководстве. 

• Положение о дежурстве. 

• Положение о школьном методическом объединении. 

• Положение о внутришкольном контроле. 

• Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками обра-

зовательных отношений. 

• Положение о Совете профилактики. 
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• Положение об Управляющем совете. 

• Положение о школьной форме. 

• Положение о ПМПК. 

• Положение о социально-психологической службе. 

• Положение о школьном наркологическом посте. 

• Положение о школьной медиатеке. 

• Положение о защите обучающихся от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию. 

• Положение об организации дополнительного образования. 

• Положение о внеурочной деятельности обучающихся. 

• Положение об ученическом самоуправлении. 

• Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

• Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых». 

• Положение о школьном спортивном клубе. 

• Положение о школьном театре. 

Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте 

школы по адресу: https://shkolakustovska-r31.gosweb.gosuslugi.ru/ 

            4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образо-

вательными потребностями. 

            4.3.1. На уровне НОО, ООО обучается 10 обучающихся с ОВЗ. Для 

данной категории обучающихся в МБОУ «Кустовская СОШ» созданы особые 

условия. 

На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, от-

ветственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, ро-

дителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-

взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах за-

боты, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной дея-

тельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в дет-

ско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуа-

ции развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в 

жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, разви-

вает самооценку и уверенность в своих силах. 

        4.3.3. Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; 
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- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особен-

ностей и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, со-

действие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

          4.3.4. При организации воспитания обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями школа ориентируется: 

• на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребно-

стями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психиче-

скому состоянию методов воспитания; 

• создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с ис-

пользованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога; 

• личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

           4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

         4.4.1. Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и со-

циальной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

         4.4.2. Принципы поощрения, которыми руководствуется МБОУ «Кустов-

ская СОШ» 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награж-

дении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

школьников. 

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением о на-

граждениях. Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом 

обязательно. 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкур-

сов проводятся один раз в год по уровням образования. 

4. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать ин-

дивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать меж-

личностные противоречия между обучающимися, получившими и не получив-

шими награды. 

5. Привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (за-

конных представителей) обучающихся, представителей родительского сообще-
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ства, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей. 

6. Дифференцированность поощрений – наличие уровней и типов наград по-

зволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения. 

Форма организации системы поощрений проявлений активной жизненной по-

зиции и социальной успешности обучающихся в МБОУ «Кустовская СОШ» 

В МБОУ «Кустовская СОШ» система поощрения социальной успешности и 

проявления активной жизненной позиции учеников организована как 

система конкурсов, объявляемых в начале учебного года: 

• «Ученик года»; 

•  Фестиваль «Время первых»; 

•  Конкурс  «Творчество. Идея. Креатив»; 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкур-

сах зафиксированы в соответствующих локальных актах. Итоги подводятся в 

конце учебного года.  

Формы фиксации достижений обучающихся, применяемые в 

МБОУ «Кустовская СОШ» 

1.Портфолио. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее 

организации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) арте-

фактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. Веде-

ние портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий локаль-

ный акт. Портфолио конкурсанта должно включать: 

• артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов 

и т. д.; 

• артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото из-

делий и т. д. 

2. Рейтинг. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обу-

чающихся, номеров классов в последовательности, которую устанавливают в 

зависимости от их успешности и достижений, которые определяются образова-

тельными результатами отдельных обучающихся или классов. 

            4.4.3. Формы поощрения социальной успешности и проявления актив-

ной жизненной позиции обучающихся 

МБОУ «Кустовская СОШ»: 

• объявление благодарности; 

• награждение грамотой; 

• вручение сертификатов и дипломов; 

• награждение ценным подарком. 

           4.4.4. Информирование родителей (законных представителей) о поощре-

нии ребенка МБОУ «Кустовская СОШ» осуществляет посредством направле-

ния благодарственного письма. 
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            4.4.5. Информация о предстоящих торжественных процедурах награж-

дения, о результатах награждения размещается на сайте школы и ее странице в 

социальных сетях. 

            4.4.6. Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных партнеров, их статус, акции, дея-

тельность соответствуют укладу МБОУ «Кустовская СОШ», цели, задачам, 

традициям воспитания, согласовано с представителями родительского сообще-

ства во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в отноше-

нии школы. 

           4.5. Анализ воспитательного процесса.  

           4.5.1. Анализ воспитательного процесса в МБОУ «Кустовская СОШ» 

осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспита-

ния, личностными результатами обучающихся на уровнях образования. 

       Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением 

(при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

           4.5.2. Планирование анализа воспитательного процесса включено в ка-

лендарный план воспитательной работы. 

            4.5.3. 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 со-

хранение уклада образовательной организации, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими работника-

ми, обучающимися и родителями; 

• развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использова-

ние его результатов для совершенствования воспитательной деятельности пе-

дагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспита-

ния, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора ви-

дов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнерами); 

• распределенная ответственность за результаты личностного развития обу-

чающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это ре-

зультат как организованного социального воспитания, в котором образователь-

ная организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и 

стихийной социализации, и саморазвития. 

4.5. Анализ воспитательного процесса. 

4.5.1. Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровне начального общего образования, основного общего образования, среднего об-

щего образования, установленными ФГОС НОО, ООО, СОО. 
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           Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной орга-

низации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

4.5.3. 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 

образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль обще-

ния, отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических ра-

ботников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планиро-

вания воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совме-

стной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат как органи-

зованного социального воспитания, в котором образовательная организация участвует 

наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и само-

развития. 

4.5.4. Основные направления анализа воспитательного процесса: 

4.5.5. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

4.5.6. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динами-

ка личностного развития обучающихся в каждом классе. 

4.5.7. Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-

психологом, социальным педагогом при наличии) с последующим обсуждением ре-

зультатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом 

совете. 

4.5.8. Основным способом получения информации о результатах воспитания, социали-

зации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение, диагностика 

с использованием различного диагностического инструментария («Методика диагно-

стики личностного роста», «Методика диагностики нравственной воспитанности», 

«Методика диагностики нравственной мотивации», «Методика диагностики нравствен-

ной самооценки» 

     4.5.9. Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

- какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; 

- какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать пе-

дагогическому коллективу.                                                                                           

Диагностический инструментарий: диагностика «Достижения школьников» 

(оформляется сводной таблицей). 
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4.5.10. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

4.5.11. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совме-

стной деятельности обучающихся и взрослых. 

4.5.12. Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

4.5.13. Способами получения информации о состоянии организуемой совмест-

ной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анке-

тирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представи-

телями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

       Метод анкетирования направлен на выявление уровня организации воспи-

тательной деятельности школы: качество организации внеурочной деятельно-

сти; деятельность классного руководителя; качество проводимого дополни-

тельного образования.  

4.5.14. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. 

4.5.15. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реали-

зации воспитательного потенциала: 

 урочной деятельности; 

 внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 школьного музея. 

4.5.16. Итогом самоанализа воспитательной работы МБОУ «Кустовская СОШ» 

оформляется в виде отчёта, составляемого заместителем директора по воспита-

тельной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе) в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом 

или иным коллегиальным органом управления в школе. 
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2.4. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структур-

ным компонентом основной образовательной программы образовательной организа-

ции и разрабатывается для обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы направлена 

на осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической по-

мощи детям с трудностями в обучении и социализации в освоении программы ос-

новного общего образования, их социаль- ную адаптацию и личностное самоопреде-

ление.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

выявление  индивидуальных  образовательных  потребностей 

 обучающихся,  

направленностиличности, профессиональных склонностей;  

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образователь- ной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследо-

вание обучающихся и мо- ниторинг динамики их развития, личностного становле-

ния, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий;  

успешное освоение основной общеобразовательной программы основного 

общего образова- ния, достижение обучающимися с трудностями в обучении и со-

циализации предметных, мета- предметных и личностных результатов.  

Программа коррекционной работы содержит:  

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечи-

вающих удовле- творение индивидуальных образовательных потребностей обучаю-

щихся и освоение ими про- граммы основного общего образования;  

описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и 

воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования, особенности проведения 

групповых и индивидуальных коррек- ционно-развивающих занятий;  

описание основного содержания рабочих программ коррекционно-

развивающих курсов; -  перечень дополнительных коррекционно-развивающих 

занятий (при наличии); -  планируемые результаты коррекционной работы и под-

ходы к их оценке.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образователь-

ных потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной 

адаптации обучающихся, осо- бенностей образовательного процесса в Гимназии.  

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяю-

щих учитывать ин-  дивидуальные  образовательные  потребности  обу-

чающихся  посредством дифференцированного  психолого-педагогического 

 сопровождения,  индивидуализации  и дифференциации образова-тельного 

процесса.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним). Программа ориентирована на 
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развитие потенциальных воз- можностей обучающихся и их потребностей более вы-

сокого уровня, необходимых для даль- нейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР реализуется при разных формах получения образования, включая обуче-

ние на дому и с применением дистанционных технологий. ПКР предусматривает ор-

ганизацию индивидуально- ориентированных коррекционно-развивающих меро-

приятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных по-

требностей обучающихся в освоении ими программы ос- новного общего образова-

ния. Степень включенности специалистов в программу коррекционной работы уста-

навливается самостоятельно образовательной организацией. Объем помощи, направ-

ления и содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся определя-

ются на основании заключения психолого-педагогического консилиума образова-

тельной организа- ции (ППК) и психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) при наличии.  

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание 

системы комплекс- ной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровож-

дения и комплексного подхода корганизации сопровождающей деятельности. Ос-

новным механизмом, обеспечивающим си- стемность помощи, является психолого-

педагогический консилиум образовательной организа- ции.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и 

включает следую- щие разделы:  

—Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы.  

—Перечень и содержание направлений работы.  

—Механизмы реализации программы.  

—Условия реализации программы.  

—Планируемые результаты реализации программы.  

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной 

работы  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении ком-

плексной си- стемы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся 

с трудностями в обуче- нии и социализации для успешного освоения основной обра-

зовательной программы на основе компенсации имеющихся нарушений и пропедев-

тики производных трудностей; формирования социальной компетентности, развития 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.  

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных на-

правлений работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилак-

тическое, консультативное, информационно-просветительское). Задачи программы:  

определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся специализиро-

ванной помощи при освоении основной образовательной программы основного об-

щего образования;  

определение оптимальных психолого-педагогических и организационных ус-

ловий для полу- чения основного общего образования обучающимися с трудностями 

в обучении и социализа- ции, для развития личности обучающихся, их познаватель-

ных и коммуникативных способно- стей;  
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разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно- 

развивающих образовательных программ, учебных планов для обучающихся с труд-

ностями в обучении и со- циализации с учетом особенностей психофизического раз-

вития обучающихся, их индивидуальных возможностей;  

реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопро-

вождения обучаю- щихся (в соответствии с рекомендациями ППК и ПМПК при на-

личии);  

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социали-

зации;  

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в ком-

плексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации;  

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы 

с родителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении 

и социализации.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

—Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образователь-

ного пространства при переходе от начального общего образования к основному об-

щему образованию, способ- ствует достижению личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения основных образовательных программ основного 

общего образования, необходимых школьникам с труд- ностями в обучении и социа-

лизации для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образо-

вания: программой формирования универсальных учебных действий и рабочей про-

грам- мой воспитания.  

— Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию спе-

циалиста, который призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой 

и в интересах обучающихся. — Непрерывность. Принцип гарантирует обучающему-

ся и его родителям непрерывность по- мощи до полного решения проблемы или оп-

ределения подхода к ее решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения обра- зования обучающимся, имеющими различные трудности в обу-

чении и социализации.  

— Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подхо-

дах к диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, 

взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем 

обучающихся. Принцип предполагает комплексный психолого-педагогический ха-

рактер преодоления трудностей и включает сов- местную работу педагогов и ряда 

специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, социаль- ный педагог).  

  

2.4.2 Перечень и содержание направлений работы  

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-
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просветительское — раскрываются содержательно в разных организационных фор-

мах деятельности образовательной организации. Данные направления отражают со-

держание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

трудностями в обучении и социализации.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы Диаг-

ностическая работа включает:  

выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации при освоении основной образовательной 

программы основного об- щего образования;  

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

психического (психологического) и(или) физического развития обучающихся с 

трудностями в обучении и со- циализации; подготовка рекомендаций по оказанию 

обучающимся психолого-педагогической помощи в условиях образовательной орга-

низации;  

пределение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обу-

чающегося с труд- ностями в обучении и социализации, выявление резервных воз-

можностей обучающегося; - изучение развития эмоционально-волевой, познаватель-

ной, речевой сфер и личностных осо- бенностей обучающихся;  

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся;  

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся;  

изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся;  

системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также 

создания необхо- димых условий, соответствующих индивидуальным образователь-

ным потребностям обучаю- щихся с трудностями в обучении и социализации;  

мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ ос-

новного общего образования, включая программу коррекционной работы.  

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает:  

реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в обу-

чении и социализации в услови- ях образовательного процесса;  

разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих про- грамм; выбор и использование специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответ- ствии с образовательными потребностями обучающих-

ся с трудностями в обучении и социали- зации;  

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих заня- тий, необходимых для преодоления нарушений развития, труд-

ностей обучения и социализации; - коррекцию и развитие высших психических 

функций, эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативной сфер;  

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адек-

ватных форм утвер- ждения самостоятельности;  

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  
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развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, ком-

муникативной ком- петенции; совершенствовании навыков социализации и расши-

рении социального взаимодей- ствия со сверстниками;  

организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освое-

ния ими образова- тельных программ, программ логопедической помощи с учетом 

их возраста, потребностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и про-

педевтике производных трудностей; - психологическую профилактику, направлен-

ную на сохранение, укрепление и развитие психо- логического здоровья обучаю-

щихся;  

психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при 

переходе на уро- вень основного общего образования;  

психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государст-

венной итоговой аттестации;  

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и про-

фессионального самоопределения;  

совершенствование навыков получения и использования ин-формации (на ос-

нове ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях;  

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации.  

Консультативная работа включает:  

выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участ-

ников образовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающи-

мися с трудностями в обучении и социализации;  

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы;  

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей 

обучающегося;  

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие сво-

бодному и осознан- ному выбору обучающимися профессии, формы и места обуче-

ния в соответствии с профессио- нальными интересами, индивидуальными способ-

ностями и психофизиологическими особенно- стями.  

Информационно-просветительская работа включает:  

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников;  

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информа-

ционные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как имею-

щим, так и не имеющим трудности в обучении и социализации), их родителям (за-

конным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с осо-

бенностями образовательного процесса;  

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей (за- конных представителей) по разъяснению индивидуально-
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типологических особенностей различ- ных категорий обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации.  

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих меро-

приятий определя- ются в соответствии со следующими тематическими разделами:  

мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуля-

ции поведения и деятельности;  

мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося 

поведения, фор- мирование социально приемлемых моделей поведения в различных 

жизненных ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции по отноше-

нию к неблагоприятному воздей- ствию микросоциума;  

мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлек-

сивной позиции личности, расширение адаптивных возможностей личности, форми-

рование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; - мероприятия, направленные на развитие и 

коррекцию коммуникативной сферы, развитие раз- личных навыков коммуникации, 

способов конструктивного взаимодействия и сотрудничества;  

мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной 

сферы;  

мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития;  

мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с 

инвалидностью.  

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по индиви-

дуально-ориентированным коррекционно-развивающим программам.  

Во внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа осуществля-

ется по програм- мам дополнительного образования разной направленности (худо-

жественно-эстетическая, оздо- ровительная и др.), опосредованно стимулирующих 

преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации обучающих-

ся.  

  

2.4.3. Механизмы реализации программы  

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, создается 

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями включены: педагог-

психолог, учитель- логопед.  На подготовительном эта- пе определяется нормативно-

правовое обеспечение коррекционно-развивающей работы, анали- зируется состав 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации в образовательной ор- гани-

зации, индивидуальные образовательные потребности обучающихся; сопоставляют-

ся ре- зультаты обучения на предыдущем уровне образования; создается (системати-

зируется, допол- няется) фонд методических рекомендаций.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся, организация и механизм реализации коррекционно-развивающей ра-

боты; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционно-

развивающей работы, описываются спе- циальные требования к условиям реализа-

ции ПКР. Особенности содержания индивидуально- ориентированной работы вклю-
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чаются в рабочие коррекционно-развивающие программы, кото- рые прилагаются к 

ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 

школьных консилиумах, за- седаниях предметных кафедр и специалистов, работаю-

щих с обучающимися; принимается ито- говое решение.  

Взаимодействие специалистов  обеспечивает системное сопровождение обу-

чаю- щихся специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимо-

действия спе- циалистов — это консилиумы и службы сопровождения школы, кото-

рые предоставляют многопрофильную помощь обучающимся и их родителям (за-

конным представителям) в реше- нии вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации.  

Психолого-педагогический консилиум является внутришкольной формой ор-

ганизации со- провождения школьников с трудностями в обучении и социализации, 

положение и регламент работы которой разработаны гимназией самостоятельно.  

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы зоны ответ-

ственности распределяются между учителями и разными специалистами, уточняют-

ся условия для их коор- динации (план обследования обучающихся, их индивиду-

альные образовательные потребности, индивидуальные коррекционно-развивающие 

программы, мониторинг динамики развития и т. д.).  

План реализации коррекционных мероприятий в рамках психолого-

педагогического сопровождения  

Направление работы  Мероприятие  Форма 

проведе- ния  

Сро-

ки и 

регу-

ляр- 

ност

ь 

про-

веде-

ния  

 

Диагностическая ра- 

бота  

психолого-

педагогическая диагно-

стика уровня готовно-

сти к обучению  

индивидуально  сен-

тябрь-

ок-

тябрь в 

5-х 

классах 

еже- 

годно  

  на средней ступени об-

ще- го образования;  
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комплексная психодиа- 

гностика уровня адап-

та- ции к обучению на 

сред- ней ступени об-

щего обра- зования;  

групповая и 

(или) 

индивидуаль

ная  

октябр

ь-

ноябрь 

в 5 

классах  

диагностику 

динамики и резуль-

тативности кор- 

рекционно-

развивающей рабо-

ты педагога- пси-

холога с обучаю-

щим- ся, имеющим 

ОВЗ  

и

ндивидуа

льно  

в

 

те

че-

ние 

уче

бно

го 

го-

да 

еж

его

дно 

или 

по 

ме

ре 

не-

об-

хо-

ди- 

мо

ст

и  

психолого-

педагогическую ди-

агностику проф-

ориен- тационных 

интересов, склон-

ностей и возмож- 

ностей  

и

ндивидуа

льно  

в

 

те

че-

ние 

уче

бно

го  

г

ода 

в 8-

9 

кла

сса

х 
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еж

его

дно  

психолого-

педагогическую ди-

агностику готов-

ности к переходу 

на старшую сту-

пень общего обра-

зо- вания (в случае 

наличия необходи-

мости)  

и

ндивидуа

льно  

в

 

те

че-

ние 

уче

бно

го 

го-

да 

в 9 

кла

сса

х  

Коррекционно- 

развивающая работа  

коррекционн

о- развивающие 

занятия  

и

ндивидуа

льная и 

(или) 

группова

я  

в

 

те

че-

ние 

уче

бно

го 

го-

да 

в 5-

9 

кла

сса

х, 

пе-

рио

дич

нос

ть 

за- 

ня

ти

й в 

со-
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от

ве

т- 

ст

вии 

с 

ре-

ко

ме

н- 

да-

ция

ми 

ПМ

ПК  

Консультиров

ание  

консульта-

ции для роди- телей 

учащихся с огра- 

ниченными воз-

можно- стями здо-

ровья  

и

ндивидуа

льная и 

(или) 

группова

я  

в

 

те

че-

ние 

уче

бно

го 

го-

да 

по 

за-

про

су, 

по 

еж

его

дно

му 

пла

ну 

и 

по 

ме

ре 

не-

об-

хо- 

ди

консульти-

рование класс- ных 

руководителей и 

пе- дагогов  

и

ндивидуа

льная и 

(или) 

группова

я  

консульта-

ции по итогам про-

водимых диагно-

сти- ческих иссле-

дований и динамике 

развития обу- 

чающихся в ходе 

коррек- ционно-

развивающей ра- 

боты  

и

ндивидуа

льная и 

(или) 

группова

я  
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мо

ст

и  

Психологиче-

ское про- свещение и 

профи- лактика  

выступления 

на роди- тельских 

собраниях в клас-

сах, где обучаются 

дети с ОВЗ (под-

группо- вое кон-

сультирование ро-

дителей по дина-

мике развития и 

обучения де- тей с 

ОВЗ)  

гр

упповая  

п

о 

пла

ну 

ра-

бо

ты 

пе-

да-

го-

га-

пси

хо-

ло-

га 

еж

его

дно  

выступления 

на заседа- ниях ме-

тодических ка- 

федр учителей и 

педаго- гических 

советах гимна- зии 

по актуальным 

про- блемам обра-

зования обу- чаю-

щихся с ОВЗ  

Экспертно- 

методическая дея- 

тельность  

выявление, 

анализ дина- мики 

развития обучаю- 

щихся  

и

ндивидуа

льно  

п

о 

ме

ре 

не-

об-

хо-

ди- 

мо

ст

и в 

те

че-

ние 

уче

бно

разработка 

раздела пси- холо-

гической коррекции 

в адаптированной 

индиви- дуальной 

образователь- ной 

программе  

корректи-

ровка планиро- ва-

ния коррекционно- 

развивающей рабо-

ты  
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го 

го-

да 

еж

его

дно  

  

  

План реализации коррекционных мероприятий в рамках медицинского сопро-

вождения  

Мероприятие  Форма проведения  Сроки и регуляр-

ность проведе-

ния  

Обследование 

состояния  

здоровья обу-

чающегося для  

ПМПК  

индивидуальная  при поступлении 

обучающе- гося с 

ОВЗ в школу, за-

тем в период обу-

чения (по мере 

необходимости, 

но не реже  

1 раза в учебном 

году)  

Анализ со-

стояния здоровья 

обучающегося и реа-

лизация рекоменда-

ций по итогам еже-

годной диспансери-

зации и ИПР (в слу-

чае наличия)  

индивидуальная  согласно графи-

ку диспансе- ри-

зации в указанной 

в ИПР больнице  

Динамическое 

наблюдение у внеш-

них специалистов  

индивидуальная  опреде

ляет внешний 

врач- 

специалист  

  

Педагогическое сопровождение классных руководителей и учителей-

предметников включает в себя следующие направления коррекционной работы:  

Наблюдение динамики освоения ребёнком учебной деятельности (основ-

ной образовательной программы  основного  общего образования).  

Содержание: динамический анализ эффективности учебной деятельности 

обучающего- ся с ОВЗ на основе наблюдений на уроках и по итогам срезов, само-

стоятельных и контрольных работ.  
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Оказание  индивидуально  ориентированной  коррекционной 

 помощи.  

Содержание: коррекционная помощь учителей, направленная на преодоление 

выяв- ленных затруднений в учебной деятельности, в том числе и обучение по адап-

тированной индивидуальной образовательной программе при наличии соответст-

вующих рекомендаций Территориальной областной ПМПК.  

Экспертно-методическая деятельность.  

Содержание: участие в психолого-педагогических консилиумах Школы, в 

разработ- ке и реализации АИОП (в случае необходимости), в выборе методов и 

средств обученияи коррекционной помощи.  

Консультационная работа.  

Содержание: совместные консультации со специалистами ПМПК и родите-

лями (закон- ными представителями) обучающегося при разработке и в ходе реали-

зации АИОП, в ходе обучения.  

  

План реализации коррекционных мероприятий в рамках педагогического со-

провождения,  

осуществляемого классным руководителем и учителями-предметниками  

Меропри

ятие  

Форма 

проведения  

Сроки и 

регулярность 

проведения  

Наблю-

дение динамики 

осво- ения ре-

бенком учебной 

дея- тельности 

(ООП ООО)  

индивиду

альная или 

групповая  

регулярно 

в течение учебн 

го года по учеб-

ным четвертям  
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оказание ин-

дивидуально ориен-

тированной коррек-

ци- онной помощи  

индивидуаль-

ная и (или) в под-

группах по 2-3 чело-

века  

регулярно в 

течение учебного 

года, а также со-

гласно  

АИОП  

Экспертно-

методическая 

деятельность  

Индивидуаль

ная  

в течение 

учебного года (в 

случае необходимо-

сти)  

Консультати

вная работа  

Индивидуаль

ная  

в течение 

учебного года (в 

случае необходимо-

сти)  

  

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях образова-

тельного процесса гимназии  

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щих- ся с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 

процесса Школы осуществляется через:  

Психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью выявле- 

ния их особых образовательных потребностей, обусловленных ограниченными воз-

можно- стями здоровья, включающее  в себя три последовательных этапа:  

организация сбора информации о вновь прибывающих в школу обучающихся 

с ОВЗ от их родителей (законных представителей), Центральной областной психоло-

го- медикопедагогической комиссии (если ребёнок проходил в ней консультацию), и 

детях с ОВЗ заканчивающих первую ступень обучения (от классного руководителя, 

педагога-психолога, родителей).  

анализ этой информации и выявление детей с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих особые образовательные потребности, требующие организации 

специальных образовательных условий на средней ступени общего образования;  

принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на обучение 

по адаптированной индивидуальной образовательной программе, об организации 

специальных образовательных условий.  

Организацию рекомендуемых специальных образовательных условий, 

разработка и реализация (при необходимости) адаптированной индивидуальной об-

разовательной программы; планирование и реализация комплексной психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи и сопровождения для обучаю-

щегося со стороны специалистов (педагога-психолога, педагогов дополнительного 

образования).  

Осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики 

развития (по итогам коррекционно-развивающей работы) и обучения детей (по 

итогам мероприятий внутришкольного контроля) с ограниченными возможностя-

ми здоровья с ежегодным анализом и обобщением на заседаниях ПМПК с целью 
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внесе- ния необходимых корректировок в планирование коррекционной работы на 

следующий учебный период.  

Результатом данных этапов деятельности является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики их 

особых образовательных потребностей, отнесение учащихся к определённой катего-

рии детей с ограниченными возможностями здоровья ,оценка образовательной среды 

на предмет соот-  

ветствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы Школы.  

Кроме того, система комплексного психолого-педагогического и социаль-

ного сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья в об-

разовательном процессе гимназии также включает в себя следующие этапы 

деятельности:  

1. Этап планирования, организации, координации коррекционной работы.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды.  

Этап регуляции и корректировки.  

Основными направлениями деятельности на этапе планирования, органи-

зации, коор- динации коррекционной работы являются информационно-

просветительская, консульта- тивная и коррекционно-развивающая работа со 

всеми субъектами образовательной дея- тельности.  

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятель- ность 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 ро-

дителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Результатом данного этапа является осознание педагогами и родителями 

необходимости знать и учитывать во взаимодействии с детьми их индивидуально-

типологические особенности.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопро-

вождения де- тей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифферен- цированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Результатом данного этапа является разработка индивидуальных психолого-

медико- педагогических рекомендаций педагогическим работникам и родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, развития и обучения обучающихся с ОВЗ.  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специа-

лизированную по- мощь в освоении содержания образования и коррекцию недостат-

ков в физическом и (или) пси- хическом развитии детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в условиях гимназии; спо- собствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, ре- гулятивных, познавательных, 

коммуникативных).  

Результатом данной работы являются:  
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организация процесса специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностя- ми здоровья при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей;  

разработка и реализация адаптированных индивидуальных образовательных 

программ (АИОП) и учебных планов для обучающихся с ОВЗ в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии.  

разработка индивидуальных учебных планов и КТП для организации обуче-

ния на дому (при наличии справки ВКК).  

Основным направлением деятельности на этапе диагностики коррекцион-

но-развивающей образовательной среды является диагностика динамики и ре-

зультативности коррекционно- развивающей работы педагога-психолога с обучаю-

щимися с ОВЗ, их успешности в освоении основной образовательной программы ос-

новного общего образования.  

Результатом данной работы является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным по- требностям ребёнка.  

Основным направлением этапа регуляции и корректировки является осу-

ществление коррек- ционных мероприятий на основе аналитических материалов по 

итогам мониторинга динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы.  

Результатом данной работы является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, корректи- ровка условий и форм обучения, методов и приёмов ра-

боты.  

  

2.4.4. Требования к условиям реализации программы Психолого-

педагогическое обеспечение:  

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); — обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-

развивающая направлен- ность учебно-воспитательного процесса;  

— учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социаль-

но- коммуникативных потребностей обучающихся;  

— соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

— использование современных педагогических технологий, в том числе ин-

формационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффек-

тивности, доступности);  

— развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни челове-

ка в обществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную сре-

ду, расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими 

людьми;  

— обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах дея-

тельности, обога- щение их социального опыта, активизация взаимодействия с раз-

ными партнерами по коммуни- кации за счет расширения образовательного, соци-

ального, коммуникативного пространства; — обеспечение специализированных ус-
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ловий (определение комплекса специальных задач обу- чения, ориентированных на 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся;  

— использование специальных методов, приемов, средств обучения;  

— обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в 

проведении воспи- тательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых меро- приятий;  

—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охрани-

тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм).  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются ра-

бочие коррекцион- но-развивающие программы социально-педагогической направ-

ленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необхо-

димый для осуществления профессио- нальной деятельности учителя, педагога-

психолога, учителя-логопеда и др.  

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспече- ние. Коррекционно-развивающая работа осуществляется специа-

листами соответствующей ква- лификации, имеющими специализированное образо-

вание, и педагогами, прошедшими обяза- тельную курсовую профессиональную 

подготовку.  

Ежегодно педагоги гимназии проходят на постоянной основе подготовку, пе-

реподготовку и  

повышение квалификации, по программам связанным с решением вопросов 

образования школьников с трудностями в обучении и социализации.  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально- технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекци-

онно-развивающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятст-

венного доступа обучающихся с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательной организа- ции и организацию их 

пребывания и обучения.  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с 

использованием современ- ных информационно-коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, 

родителей (закон- ных представителей), педагогов к сетевым источникам информа-

ции, к информационно- методическим фондам, предполагающим наличие методиче-

ских пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, нагляд-

ных пособий, мультимедийных, аудио- и ви- деоматериалов.  
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Результатом реализации указанных требований стало создание комфортной 

развивающей обра- зовательной среды:  

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учи-

тывающей особен- ности организации основного общего образования, а также спе-

цифику психофизического раз- вития школьников с трудностями обучения и социа-

лизации на данном уровне общего образова- ния; —обеспечивающей воспитание, 

обучение, социальную адаптацию и интеграцию;  

— способствующей достижению целей основного общего образования, обес-

печивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, их родите-

лей (законных представите- лей);  

— способствующей достижению результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования обучающимися в соответствии с 

требованиями, установленны- ми Стандартом.  

  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований 

к результа- там, определенным ФГОС ООО.  

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предмет-

ные). В урочной деятельно- сти отражаются предметные, метапредметные и лично-

стные результаты. Во внеурочной — личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собст-

венной результативно- сти и др.).  

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с уче-

том индивиду- альных особенностей; совершенствование умственных действий, на-

правленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность ком-

муникативных действий, направлен- ных на сотрудничество и конструктивное об-

щение.  

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных 

предметных областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом 

индивидуальных осо- бенностей разных категорий школьников с трудностями в обу-

чении и социализации.  

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих инди-

видуальных до- стижений. Это может быть учет собственных достижений обучаю-

щегося (на основе портфеля его достижений).  

  

3.  Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

  

Организационный раздел программы основного общего образования опреде-

ляет общие рамки организации образовательной деятельности Школы, организаци-

онные механизмы и условия реализации программы основного общего образования 

и включает:  
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учебный план;  

план внеурочной деятельности;  

календарный учебный график;  

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности;  

характеристику условий реализации программы основного общего образова-

ния в соответствии с требованиями ФГОС.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план основного общего образования Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Кустовская средняя общеобразовательная школа 

Яковлевского городского округа» (далее - учебный план) для 5-9 классов, реали-

зующих основную образовательную программу основного общего образования, со-

ответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства просвещения Российской Феде-

рации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования»), фиксирует общий объём 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и струк-

туру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Кустовская средняя общеобразова-

тельная школа Яковлевского района Белгородской области», разработанной в соот-

ветствии с ФГОС основного общего образования, с учетом Федеральной образова-

тельной программой основного общего образования, и обеспечивает выполнение са-

нитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормати-

вов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кустовская средняя общеобразовательная школа Яковлевского района Белгород-

ской области» начинается 01.09.2023 и заканчивается 24.05.2023.  

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные неде-

ли.  

Учебные занятия для учащихся 5-9 классов проводятся по 5-ти дневной учеб-

ной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составля-

ет  в  5 классе – 29 часов, в  6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в  8-9 классах – 

33 часа. . 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного 

плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой не-

дельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных 

занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся 
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В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Кустов-

ская средняя общеобразовательная школа Яковлевского городского округа» языком 

обучения является русский язык. 

При изучении предметов иностранный язык (английский), информати-

ка,технология осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объ-

ема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется 

в соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана  и предметы, формируемые 

участниками образовательных отношений оцениваются по четвертям.   

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положени-

ем о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муни-

ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кустовская средняя обще-

образовательная школа Яковлевского городского округа».  

Освоение основной образовательной программ основного общего образова-

ния завершается итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования составляет 5 лет. 

Формы промежуточной аттестации: 

дляобучающихся5-6-хклассов:  

Учебные предметы  Форма промежуточной аттестации  

Русский язык  Контрольная работа  

Литература  Проверочная работа  

Иностранный 

язык(англ.)  

Комбинированная проверка (ауди-

рование, чтение, письмо, говорение)  

Математика  Контрольная работа  

История  Проверочная работа, тестирова-

ние, Написание творческих работ  

Обществознание  Проверочная работа, тестирова-

ние, написание творчес ких работ  

География  Практическая работа, проект  

Биология  Проверочная работа, проект  

Музыка  Творческая работа  

Изобразительное 

искусство  

Творческая работа  
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Технология  Творческая работа  

Физическая 

культура  

Выполнение нормативов, 

тестирование  

  

для  обучающихся        7-8-хклассов:  

Предметы  Форма промежуточной аттестации  

Русский язык  Контрольная работа  

Литература  Проверочная работа  

Иностранный 

язык(англ./нем. (8 кл.))  

Комбинированная проверка (ауди-

рование,чтение,пи сьмо, говорение)  

Алгебра  Контрольная работа  

Геометрия  Контрольная работа  

Информатика  Практическая работа, 

тестирование  

История  Проверочная работа, тестирование,  

написание  творче ских работ  

Обществознание  Проверочная работа, тестирование, 

написание творче Ских работ  

География  Проверочная работа, тестирование  

Физика  Проверочная работа, тестирование  

Химия (8 кл.)  Проверочная работа, тестирование,  

Биология  Проверочная работа, тестирование  

Музыка (7 кл.)  Творческая работа  

Изобразительное 

искусство  

Творческая работа  

Технология  Творческая работа  

Основы 

безопасности жизнеде 

ятельности  

Тестовая работа, устный ответ на 

систему вопросов в форме собеседования  

Физическая 

культура  

Выполнение нормативов, 

тестирование  

  

для обучающихся 9-х классов  

Учебные предметы  Форма промежуточной аттестации  

Русский язык  Контрольная работа  
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Литература  Проверочная работа  

Родной (русский) язык  Тестовая работа, контрольная 

работа  

Родная (русская) 

литература  

Тестовая работа, ,проект  

Иностранный 

язык(англ.)  

Комбинированная провер-

ка(аудирование, чтение, пись мо, говоре-

ние)  

Алгебра  Контрольная работа  

Геометрия  Контрольная работа, тестирование  

Информатика  Контрольная  работа, 

 тестирование, проект  

История  Проверочная работа, тестирование, 

Творческие работы, проект  

Обществознание  Проверочная работа Проверочная 

работа, тестирование, творческие  

Работы ,проект  

География  Проверочная работа, тестирование, 

творческие работы, проект  

Физика  Проверочная работа, тестирование, 

Творческие работы, проект  

Химия  Проверочная работа, тестирование, 

творческие работы, проект  

Биология  Проверочная работа, тестирование, 

творческие работы, проект  

Основы безопасност И  

жизнедеятельност и  

Тестовая работа,  

Устный ответ  на систему вопро-

сов в  форме собеседования, зачет  

Физическая культура  Выполнениенормативов,тестирова

ние  
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Учебный план недельный  

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов в неделю 

5

а 

5

б 

6 7 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 6 4 

Литература 3 3 3 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 0 

Алгебра 0 0 0 3 

Геометрия 0 0 0 2 

Вероятность и 

статистика 

0 0 0 1 

Информатика 0 0 0 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 

Обществознание 0 0 1 1 

География 1 1 1 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика 0 0 0 2 

Химия 0 0 0 0 

Биология 1 1 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 

Физическая куль-

тура и основы 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 
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безопасности жиз-

недеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

0 0 0 0 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 1 0 

Итого 2

7 

2

7 

2

9 

30 

Наименование учебного курса     

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 0 

Родной язык (русский) 0 0 0 0.2

5 

Родная литература (русская) 0 0 0 0.2

5 

Рассказы по истории Отечетства 1 0 0 0 

Иностранный язык (немецкий) 0 0 0 0.5 

Биология 0 0 0 1 

Итого 2 1 0 2 

ИТОГО недельная нагрузка 2

9 

2

8 

3

0 

32 

Количество учебных недель 3

4 

3

4 

3

4 

34 

Всего часов в год 986 952  1020 1088 
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План внеурочной деятельности (недельный) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кустовская средняя общеобразовательная школа Яковлевского 

городского округа» 

Учебные курсы 

 

Количество часов в неделю 

5а 5б 6 7 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 

Основы 

программирования 

1 1 1 1 

Спортивные игры 1 1 1 1 

Профориентация 0.5 0.5 0 0 

Билет в будущее 0 0 1 1 

Функциональная 

грамотность 

0.5 0.5 1 1 

Наглядная 

геометрия 

1 1 0 0 

ИТОГО недельная 

нагрузка 

5 5 5 5 
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3.2. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы основного общего образова-

ния (до 1750 академических часов за пять лет обучения) с учетом образовательных потреб-

ностей и ин- тересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся.  

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность со-

держания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. В целях реализации плана внеурочной деятельности Гимназией предусмотре-

но использование ресурсов других организаций, включая организации дополнительного об-

разования, профессио- нальные образовательные организаций, образовательные организации 

высшего образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-

спортивные и иные организации.  

  

 Пояснительная записка 

 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направлен-

ную на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

(предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными докумен-

тами и методическими рекомендациями: 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирова-

но в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. 

№ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно- методическое 

письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федераль-

ных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего обра-

зования); 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обучаю-

щихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требо-

вания к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной частью ор-

ганизационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы внеурочной 

деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной образовательной 

программы. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может пре-

дусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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- проектно-исследовательскую деятельность; 
- профориентационные занятия обучающихся; 

Содержательное наполнение 
занятия обучающихся с педагогами, 

сопровождающими 

- 
Модель плана внеурочной 

деятельности 

включая организации дополнительного образования, профессиональные образовательные органи-

зации, образовательные организации высшего образования, научные организации, организации 

культуры, физкультурно- спортивные, детские общественные объединения и иные организации, 

обладающиенеобходимыми ресурсами. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность обучаю-

щихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и иссле-

довательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного 

уровня образования. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО образовательная организация обеспе-

чивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1750 часов на 

уровне основного общего образования). 

Содержательное наполнение внеурочнойдеятельности 

 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное, 

общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая усло-

вия для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудно-

стей в обучении и социализации. Обязательным условием организации внеурочной деятельности 

является ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 

гимназии. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на всех 

уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию модели 

плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделя-

ется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию функциональной грамот-

ности. 

 

 

Планирование внеурочной деятельности 

 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального об-

щего и основного общего образования при формировании плана внеурочной деятельности обра-

зовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в 

том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов 

и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: часы, от-

веденные на занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровож-

дения изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне (японский и английский 

языки), проектно-исследовательской деятельности,исторического просвещения); 
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часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обу-

чающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных 

театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах). 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено в таблице: 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские 

занятия патрио-

тической, нравст-

венной и эколо-

гической направ-

ленности 

«Разговоры о 

важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения обу-

чающихся к своей Родине – России, населяющим ее лю-

дям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. 

Основная задача: формирование соответст-

вующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и от-

ветственного поведенияв обществе. 

Основные  темы занятий  связаны  с важнейшими 

аспектами  жизни человека  в современной  России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного   мира, техническим   прогрессом и 

сохранением  природы,  ориентацией  в мировой 

художественной культуре и повседневной  культуре по-

ведения,  доброжелательным  отношением к 

окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности обучающихся при-

менять приобретѐнные знания,   умения и навыки для 

решения задач в различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью). Основная зада-

ча: формирование и развитие функциональной грамотно-

сти школьников: читательской, ма-

тематической, естественно- научной, финансовой, на-

правленной на развитие креативного мышления и гло-

бальныхкомпетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные 

курсы, метапредметные кружки , элективные курсы 
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Занятия, направлен-

ные на удовлетворе-

ние профориентаци-

онных интересов и 

потребностей 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие ценностного отноше-

ния обучающихся к труду какосновному способу дости-

жения  жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников 

к осознанному выбору направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей профессио-

нальной и внепрофессиональной 

деятельности. 

Основные организационные формы 

профориентационные беседы, деловые игры, квесты, ре-

шение кейсов, изучение специализированных цифровых 

ресурсов, профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, 

экскурсии, посещение ярмарок профессий 
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  Основное содержание: знакомство с миром профессий и 

способами получения профессионального образования; 

создание условий для развития надпрофессиональных 

навыков (общения, работы в команде, поведения в кон-

фликтной ситуации и т.п.); создание условий для позна-

ния обучающимся самого себя, своих мотивов, устрем-

лений,склонностей как условий для формирования уве-

ренности в себе, способности адекватно оценивать 

свои силы и возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обу-

чающихся 

3 Основная цель: интеллектуальное и общекультурное раз-

витие обучающихся, удовлетворение их особых познава-

тельных, культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения 

обучающихся к знаниям, как залогу их собственного бу-

дущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству 

общества, сохраняющему национальную самобытность 

народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по допол-

нительному или углубленному изучению учебных пред-

метов; занятия в рамках исследовательской и проектной 

деятельности; занятия, связанные с освоением регио-

нального компонента образования или особыми этно-

культурными интересами участников 

образовательных отношений; дополнительные занятия 

для школьников, клуб интеллектуальных игр, кружок 

социальной направленности «Диалог» 

Занятия, направ-

ленные на удов-

летворение ин-

тересов и по-

требностей обу-

чающихся в 

творческом и 

физическом раз-

витии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и та-

лантов 

2 Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и раз-

витии способностей и талантов. 

Основные  задачи:  раскрытие  творческих 

способностей  школьников,  формирование  у них 

чувства вкуса и умения ценить прекрас-

ное, формирование   ценностного отношения 

к культуре; физическое развитие обучающихся, приви-

тие им любви к спорту и побуждение  к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли от-

ветственности, формирование установок на защиту сла-

бых; оздоровление школьников, привитие им 

любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, развитие их самостоятельности и 

ответственности, формирование навыков 

самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: занятия 

школьников в различных творческих 

объединениях , в т.ч. в «Точке роста»; занятия 
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  школьников в спортивных объединениях 

(секциях и клубах), организация спортивных 

турниров и соревнований 

 

 

Цель и идеи внеурочной деятельности 

 

Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у обучающихся прини-

маемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социали-

зации каждого обучающегося во внеурочное время, создание воспитывающей среды, обеспечи-

вающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоро-

вой, творчески растущей личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, способной на социально значимую практическую деятельность. 

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности МБОУ «Кустовская СОШ» 

являются: 

- создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу; 

- ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. При этом 

решаются следующие основные педагогические задачи: 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям(человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- формирование стремления к здоровому образу жизни; 

- подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в современном 

мире. 

Гимназия несет ответственность в установленном законодательством Россий-

ской 

Федерации порядке ответственность за качество образования, за его соответствие федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным пси-

хофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требо-

ваниям охраны их жизни и здоровья. 



 

  396  

Ожидаемые результаты 

Личностные: 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции лично-

стных качеств; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 

- получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 

- освоение универсальных учебных действий; 

- овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно- 

нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности обу-

чающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего образова-

ния строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действу-

ет в общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организа-

ции совместной деятельности с другими детьми. 

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью 

 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной дея-

тельности, как правило, не проводится. 

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения нор-

матива, выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о выполненной 

работе и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя и с учетом особенностей 

реализуемой программы. 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельности 

в школе и учет занятости обучающихся осуществляется классным руководителем и 

преподавателем, ведущим курс. Учет занятости обучающихся в организациях дополни-

тельного образования детей (спортивных школах, музыкальных школах и др. организа-

циях) осуществляется классным руководителем. 

 

Формы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: изуче-

ние правил спортивных игр, истории развития игры; 

 организация подвижных игр, «Весѐлых стартов», «Дней здоровья», внутри-

школьных спортивных соревнований; 

 проведение бесед по охране здоровья; 
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 применение на уроках игровых моментов, физкультурных минуток, зарядок для 

глаз; 

 участие во всероссийских, республиканских, городских и районных соревнова-

ниях. 

 организация экскурсий, Дней музея, Дней музыки и др.; 

 работа кружков, секций; 

 проведение предметных недель; 

 организация конкурсов, олимпиад, конференций, экскурсий; 

 участие в вахте памяти; 

 участие в социально-направленных акциях; 

 организация показательных выступлений; 

 проведение тематических классных часов; 

 встречи с ветеранами ВОВ и труда, с сотрудниками полиции, «Уроки мужества»; 

 встреча с интересными людьми; 

 разработка проектов к урокам. 

 организация конкурсов, олимпиад, КТД; 

Режим внеурочной деятельности 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами ор-

ганизован перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельно-

сти. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40минут. Пере-

рыв между занятиями внеурочной деятельности 10 минут. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образо-

вания (спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) количество часов 

внеурочной деятельности может быть сокращено. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 

Занятия внеурочной деятельности реализуются за счет бюджетного финанси-

рования. 

В 2023-2024 учебном году внеурочная деятельность реализуется в 5-7 х классах в 

соответствии с требованиями обновленного ФГОС основного общего образования. 

 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования МБОУ «Кустовская   СОШ в сфере внеурочной деятельности и 

включает в себя:  

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие уг-

лубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учи-

тывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья;  

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (чи-

тательской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся (интегри-

рованные курсы, метапредметные кружки, научные сообщества, в том числе направ-

ленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности);  
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3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворе-

ния образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том 

числе одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтерство), 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие гло-

бальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профес-

сионально производственном окружении;  

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспита-

тельных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том 

числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с 

учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучаю-

щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объе-

динений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и других;  

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 

учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и другие);  

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической под-

держки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 

работа психолога, логопеда, социального педагога);  

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обу-

чающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоро-

вья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профи-

лактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся).  

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие 

доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного ки-

нематографа.  

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве дидакти-

ческого материала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть основ-

ной для разработки курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду отечест-

венного искусства.  

Содержание плана внеурочной деятельности. 

 Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обу-

чения на уровне основного общего образования не более 1750 часов, в год - не более 

350 часов. Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной на-

грузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 

1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализо-

вываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

МБОУ «Кустовская  СОШ», в походах, поездках и другие).  

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

отличаются:  
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-на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической 

культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно - от 2 до 4 часов;  

-на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности - от 1 до 

2 часов;  

-на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедель-

но от 1 до 2 часов;  

-на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении 

коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий 

за 1 - 2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на 

реализацию плана внеурочной деятельности);  

-на  организационное  обеспечение  учебной  деятельности, осуществление 

педагогической. поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополу-

чия еженедельно - от 2 до 3 часов.  

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие "Разговоры о важном".  

Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного отно-

шения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важ-

ном направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе.  

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) беседа 

с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни че-

ловека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей со-

временного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в ми-

ровой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелатель-

ным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступ-

кам.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающихся во вто-

рой половине дня.   

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учеб-

ным графиком. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.   

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут.     

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Кустовская СОШ»  

могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культу-

ры, спорта с предоставлением справки из данного учреждения.   

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможно-

сти пришкольного лагеря.   

Часы внеурочной деятельности  используются на социальное, творческое, интеллекту-

альное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучаю-

щихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую под-

держку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным ус-
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ловием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная направлен-

ность, соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной организации.  

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС началь-

ного общего образования, в том числе за организацией внеурочной деятельности, осу-

ществляется заместителем директора в соответствии с должностной инструкцией.   

Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке от-

ветственность за качество образования, за его соответствие федеральному государст-

венному образовательному стандарту основного общего образования, за  адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрас-

тным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.  

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность содер-

жания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся.  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной образовательной про-

граммы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность,  изменяется.  Выде-

ление часов на внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью 

преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином уче-

ническом коллективе.  

Описание модели плана внеурочной деятельности МБОУ  

«Кустовская  СОШ» 

 «Преобладание  учебно-познавательной деятельности» 

  

В  зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общест-

венности, интересов и запросов детей и родителей МБОУ «Кустовская  СОШ» исполь-

зуется синтез моделей дополнительного образования и оптимизационной (преимущест-

ва модели дополнительного образования заключаются в предоставлении широкого вы-

бора для ребенка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практико-ориентированная и деятельностная основа организации образовательного 

процесса, присущая дополнительному образованию детей; преимущества оптимизаци-

онной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятель-

ность, создании единого образовательного и методического пространства в образова-

тельном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структур-

ных подразделений).  

Содержательное наполнение:   

-занятия обучающихся по дополнительному изучению отдельных учебных предметов;  -

занятия обучающихся по формированию функциональной грамотности;   

-занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно-исследовательскую 

деятельность;   

-профориентационные занятия обучающихся;   

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Кустовская  СОШ» 

использует собственные ресурсы (заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учителя-предметники, учителя физической культуры, библиотекарь, классные 

руководители, психолог, социальный педагог).   
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План внеурочной деятельности в полной мере реализует требования федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов основного общего образования.   

За счет часов внеурочной деятельности ОО реализует следующие воспитательные про-

граммы:   

1. Программа «Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма и ВИЧ 

формирования среди несовершеннолетних».  

2. Программа «Одаренные дети».   

3. Программа  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений 

несовершеннолетних;   

4. Программа летнего пришкольного оздоровительного лагеря.   

5. Воспитательные программы классных руководителей.   

МБОУ «Кустовская  СОШ» формирует такую инфраструктуру полезной занятости 

обучающихся во второй половине дня, которая удовлетворяет запросы всех участников 

образовательного процесса, в том числе личных потребностей обучающихся.   

В целях преемственности внеурочной деятельности в каникулярное время осуще-

ствляется внеурочная деятельность в соответствии с Планом проведения каникул, а в 

летний период - в рамках реализации Программы летнего оздоровления и отдыха детей, 

утвержденных директором.   

Для реализации внеурочной деятельности по учебным предметам составляются 

Рабочие программы внеурочных курсов в соответствии с целями и задачами, изложен-

ными в Основной образовательной программе МБОУ «Кустовская  СОШ».   

Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, мест-

ным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры, обще-

ственными организациями.   

Ожидаемые результаты Лично-

стные:  

-готовность и способность к саморазвитию;  

-сформированность  мотивации  к  познанию,  ценностно-смысловые установ-

ки, отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции лично-

стных качеств; -сформированность основ гражданской идентичности.  

Предметные:  

-получение нового знания и опыта его применения. Метапредмет-

ные:  

-освоение универсальных учебных действий; -

овладение ключевыми компетенциями.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно- 

нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или 

иного  духовно-нравственного  приобретения  на  процесс развития 

 личности обучающегося.  

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут быть 

трех уровней.   
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Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об об-

щественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседнев-

ной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

действие 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 ба-

зовым 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 приобретен-

ных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).   

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного соци-

ального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в откры-

той общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии 

для людей и на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положи-

тельно настроены к действующему, молодой человек действительно становится (а не 

просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком.   

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной деятельно-

сти школьников:   

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь;   

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь;   

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.   

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает ве-

роятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспита-

ния и социализации детей), в частности:   

- формирования  коммуникативной,  этической,  социальной,  граждан-

ской  компетентности школьников;   

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной и др.  

Все виды внеурочной деятельности обучающихся на уровне начального общего образо-

вания строго ориентированы на воспитательные результаты.  

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действует в 

общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

 опыт  публичного  выступления;  опыт самообслуживания, самооргани-

зации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

       Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью  

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной дея-

тельности, как правило, не проводится.   

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения норма-

тива, выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о выполненной 

работе и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя и с учетом особенностей 

реализуемой программы.  
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Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельности в 

школе и учет занятости обучающихся осуществляется классным руководителем и пре-

подавателем, ведущим курс.   

Режим внеурочной деятельности  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами органи-

зован перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. Перерыв 

между занятиями внеурочной деятельности 10 минут.  

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования 

(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) количество часов вне-

урочной деятельности может быть сокращено.  

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков.  

Занятия внеурочной деятельности реализуются за счет бюджетного финансирования.  

В 2023-2024 учебном году внеурочная деятельность реализуется в 5-9 классах,  в соот-

ветствии с требованиями обновленного ФГОС ООО, ФООП ООО.  

План внеурочной деятельности реализуется по модели внеурочной деятельности, соз-

данной в образовательном учреждении  

Материально-техническое обеспечение  

Для реализации плана внеурочной деятельности используются учебные кабинеты, ком-

пьютерный класс, библиотека, спортивный зал, спортивные площадки, актовый зал.  

Организация внеурочной деятельности  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают: -

содержание курса внеурочной деятельности;  

-планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

-тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых 

на освоение каждой темы курса внеурочной деятельности.  

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также должны содер-

жать указание на форму проведения занятий.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности формируются с учетом рабочей 

программы воспитания.  

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего обра-

зования (до 1750 академических часов за пять лет обучения) с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МБОУ «Кустовская  СОШ».  

  

Направления и цели внеурочной деятельности  

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблю-

дения правил здорового безопасного образа жизни.  

Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов.  

Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного твор-

чества.  
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Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, спо-

собности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становле-

нию умений участвовать в театрализованной деятельности.  

Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной дея-

тельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных совре-

менных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на ком-

пьютере.  

Познавательная деятельность включает: интеллектуальные марафоны организу-

ются через систему интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые при-

званы развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные инте-

ресу и способности к самообразованию, «Учение с увлечением!» включает систему 

занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает обу-

чающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов.  

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требо-

ваниям:  

-целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач кон-

кретного направления;  

-преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной  

(парной, групповой, коллективной);  

-учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности;  

-использование форм организации, предполагающих использование средств информа-

ционно-коммуникационных технологий.  

Формы внеурочной деятельности  предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий 

режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучаю-

щихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые иг-

ры и пр.   

В зависимости от конкретных условий реализации основной образовательной програм-

мы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 

учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования.  

Формы организации внеурочной деятельности: учебные курсы и элективы; художе-

ственные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные мероприятия, дискус-

сионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно полезные практи-

ки и другие (приложение 1).  

При организации внеурочной деятельности в МБОУ «Кустовская СОШ» принимают 

участие все педагогические работники Школы (учителя начальной школы, учителя-

предметники, социальный педагог, психолог, логопед,  библиотекарь и другие).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художест-

венную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий вне-

урочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании еди-

ных форм организации.  
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Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, замести-

тель директора по учебно-воспитательной работе и старшая вожатая.  

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ началь-

ного общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной 

деятельности МБОУ «Кустовская  СОШ» предусмотрена  часть, рекомендуемую для 

всех обучающихся: 1 час в неделю – на информационнопросветительские занятия пат-

риотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 

(понедельник, первый урок); 1 час в неделю – на занятия по формированию функцио-

нальной грамотности обучающихся (в том числе финансовой грамотности);  1 час в не-

делю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства).   

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности  включены занятия, 

направленные на удовлетворение социальных интересов и  потребностей обучающихся.  

Планируется включение занятий, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изуче-

ния отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-

исследовательской деятельности, исторического просвещения); занятий, направленных 

на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом 

развитии (в том числе организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, 

школьных спортивных клубах ; занятий, направленных на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения 

школьников, Юнармии, реализации проекта «Россия – страна возможностей»).   

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено в 

таблице 1.   

Таблица 1.   

Направления внеурочной деятельности, рекомендуемые к включению в план вне-

урочной деятельности образовательной организации  

 

 

 

Направление внеурочной 

деятельности  

Рек. коли-

чество ча-

сов в неде-

лю  

Основное содержание занятий  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- просвети-

тельские занятия патриотиче-

ской, нравственной и  эколо-

гической направленности 

«Разговоры о важном» 

Коммуникативная деятель-

ность 

1 Основная цель: развитие ценностного отноше-

ния обучающихся к своей Родине – России, на-

селяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре.   

Основная задача: формирование соответст-

вующей внутренней позиции личности школь-

ника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе.   

Основные темы   занятий связаны с важнейши-

ми аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием 
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сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориента-

цией в мировой художественной культуре и по-

вседневной культуре поведения, доброжела-

тельным отношением к окружающим и ответ-

ственным отношением к собственным поступ-

кам 

Занятия по  формированию 

функциональной грамотно-

сти  

обучающихся   

Информационная культура 

1 Основная цель: развитие способности обучаю-

щихся применять приобретённые знания, уме-

ния и навыки для решения задач в различных 

сферах  

жизнедеятельности, (обеспечение связи обу-

чения с жизнью).   

Основная  задача:  формирование 

 и развитие функциональной 

 грамотности школьников: читатель-

ской, математической, естественно-научной, 

финансовой, направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных компе-

тенций.   

Основные организационные формы: интегри-

рованные курсы,  

метапредметные кружки или факультативы   

Занятия, направленные на 

удовлетворение профориен-

тационных  

интересов и  потребностей 

обучающихся 

Проектно- исследователь-

ская деятельность 

1 Основная цель: развитие ценностного отноше-

ния обучающихся к труду, как основному спо-

собу достижения жизненного благополучия и 

ощущения уверенности в жизни.   

Основная  задача:  формирование   

готовности школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего образования 

и будущей профессии, осознание важности по-

лучаемых в школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и внепрофессиональной 

деятельности.   

Основные организационные формы: профори-

ентационные беседы, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, изучение специализирован-

ных цифровых ресурсов, профессиональные 

пробы, моделирующие профессиональную дея-

тельность, экскурсии, посещение ярмарок про-

фессий и профориентационных парков.   

Основное содержание: знакомство с миром 

профессий и способами получения профессио-

нального образования;  создание условий для 

развития надпрофессиональных навыков (об-

щения, работы в команде, поведения в кон-

фликтной ситуации и т.п.); создание условий 

для познания обучающимся самого себя, своих 
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мотивов, устремлений, склонностей как усло-

вий для познания обучающимся самого себя, 

своих мотивов, устремлений, склонностей как 

условий для формирования уверенности в себе, 

способности адекватно оценивать свои силы и 

возможности 

Вариативная часть 

 

 Занятия, связанные с реа-

лизацией особых интеллек-

туальных и социокультур-

ных потребностей обучаю-

щихся 

Познавательная деятель-

ность 

Проектно-

исследовательская дея-

тельность 

 Основная цель: интеллектуальное и общекуль-

турное развитие обучающихся, удовлетворение 

их особых познавательных, культурных, оздо-

ровительных потребностей и интересов.   

Основная задача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к знаниям, как за-

логу их   

собственного будущего, и к культуре в целом, 

как к духовному богатству общества, сохра-

няющему национальную самобытность наро-

дов России.   

Основные направления деятельности:  занятия 

по дополнительному или углубленному изуче-

нию учебных предметов или модулей;  занятия 

в рамках исследовательской и проектной дея-

тельности; занятия, связанные с освоением ре-

гионального компонента образования или осо-

быми этнокультурными интересами участни-

ков  

образовательных отношений;   

дополнительные занятия для школьников, 
испытывающих затруднения в освоении 
учебной  

программы или трудности в освоении языка 

обучения;   

специальные занятия для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья или ис-

пытывающими затруднения в социальной ком-

муникации   

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов  и  

потребностей  

обучающихся в творческом и фи-

зическом развитии, помощь в са-

мореализации и раскрытии твор-

ческих способностей и талантов 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

 Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и фи-

зическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талан-

тов.   

Основные задачи:   

раскрытие творческих способностей школь-

ников, формирование у них чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, формирование 

ценностного отношения к культуре;   

физическое развитие обучающихся, привитие 

им любви к спорту и побуждение к здорово-
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му образу жизни, воспитание силы воли, от-

ветственности, формирование установок на 

защиту слабых; оздоровление школьников, 

привитие им любви к своему краю, его исто-

рии, культуре, природе, развитие их само-

стоятельности и ответственности, формиро-

вание навыков самообслуживающего труда.  

Основные организационные формы:   

занятия школьников в различных творческих 

объединениях (музыкальных, хоровых или 

танцевальных студиях, театральных кружках 

или кружках художественного творчества, 

журналистских, поэтических или писательских 

клубах и т.п.);  занятия школьников в спортив-

ных объединениях (секциях и клубах, органи-

зация спортивных турниров и соревнований); 

занятия школьников в объединениях турист-

скокраеведческой направленности (экскурсии, 

развитие школьных музеев); 

 

Занятия,  направленные 

на  удовлетворение со-

циальных интересов и по-

требностей  

обучающихся,  на  

педагогическое сопровожде-

ние деятельности социально 

ориентированных учениче-

ских сообществ, детских 

 общественных объедине-

ний,  органов ученическо-

го самоуправления,  на ор-

ганизацию совместно с 

 обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной  

направленности   

Коммуникативная деятель-

ность 

 Основная цель: развитие важных для жизни 

подрастающего человека социальных умений – 

заботиться о других и организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать и под-

чиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения 

и принимать другие точки зрения.   

Основная задача: обеспечение психологическо-

го благополучия обучающихся в образователь-

ном пространстве школы, создание условий 

для развития ответственности за формирование 

макро и микро коммуникаций, складывающих-

ся в образовательной организации, понимания 

зон личного влияния на уклад школьной жиз-

ни.   

Основные организационные формы: педагоги-

ческое сопровождение деятельности Россий-

ского движения школьников и Юнармейских 

отрядов;   

волонтерских, трудовых, экологических отря-

дов, создаваемых для социально ориентиро-

ванной работы;  выборного Совета обучаю-

щихся, создаваемого для учета мнения школь-

ников по вопросам управления образователь-

ной организацией;   

Совета старост, объединяющего старост клас-

сов для облегчения распространения значимой 

для школьников информации и получения об-

ратной связи от классных коллективов;   
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постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капуст-

ников, флешмобов);   

творческих советов, отвечающих за проведе-

ние тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций;   

созданной из наиболее авторитетных старше-

классников группы по урегулированию кон-

фликтных ситуаций в школе и т.п 
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Направления ВД Н

азвание курса 

Форма 

внеурочн

ой 

деятельн

ости 

5а 

клас

с 

5б 

кл

асс 

6 

к

л

а

сс 

7 

кла

сс 

8 

клас

с 

9

а

 

к

л

а

с

с 

9б 

кл

асс 

и

т

о

г

о 

Количество часов внеурочной деятельности в неделю на информационно-

просветительские занятия "Разговоры о важном" патриотической, нравственной и эколо-

гической направленности, час. 

Информационная культура 

Разговоры о важном   круглый 

стол 

диспут   

-деловые 

игры 

- викто-

рины; 

- интер-

вью; 

- блиц-

опросы и 

др. 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Количество часов внеурочной 

деятельности в неделю на за-

нятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся, час. 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

Функциональная 

грамотность 

Клуб по 

интересам 

игровое 

модели-

рование; 

- решение 

финансо-

вых задач; 

- исследо-

вания; 

0.5  0.5 1 1 1 0

.

5 

0.5       

5 



 

 

- создание 

проектов 

и др. 

Количество часов внеурочной 

деятельности в неделю на за-

нятия, направленные на удов-

летворение профориентацион-

ных интересов и потребностей 

обучающихся, час. 

Интеллектуальные марафоны 

Профориентация 

 

 

мастер-

классы; 

профес-

сиональ-

ные про-

бы; 

коммуни-

кативные 

и деловые 

игры; 

решение 

кейсов; 

экскурсии 

на произ-

водство и 

др.   

0.5  0.5      1 

 

 

Билет в будущее 

-мастер-

классы; 

профес-

сиональ-

ные про-

бы; 

коммуни-

кативные 

и деловые 

игры; 

решение 

  1 1 1 0

.

5 

0.5 4 
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кейсов; 

экскурсии 

на произ-

водство и 

др. 

Количество часов внеурочной 

деятельности в неделю на за-

нятия, связанные с реализаци-

ей особых интеллектуальных и 

социокультурных потребно-

стей обучающихся, час. 

Интеллектуальные марафоны 

Коммуникативная деятель-

ность 

 Основы програм-

мирования 

 

Поисковы

е 

исследова

ния 

1 1 1 1      4 

Основы программи-

рования на puton 

Факульта

тив 

Интеракт

ивные 

занятия 

      1 1 1 3 

 В мире русского 

языка 

Кружок 

- творче-

ская про-

ектная 

деятель-

ность;- 

репетици-

онно-

постано-

вочный 

процесс; 

 0 0 0 0 0 0

.

5 

0.5 2 

 Занимательная гео-

графия 

Факуль-

татив  

       

0

0.5 1 



 

 

.

5 

 Экология животных Мини-

исследо-

вания 

    1   

0

.

5 

0.5 2 

 Наглядная геомет-

рия 

факульта-

тив 

1 1      2 

 Иностранный язык 

(анг.) 

      1 1 2 

 Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом раз-

витии, помощь в самореализа-

ции, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

   0           

Спортивные игры Секция 

Кружок 

Соревнов

ания 

игры 

1 1 1 1 0 0 0 4 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обу-

чающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, дет-

ских общественных объедине-

ний, органов ученического са-

моуправления, на организацию 

совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий вос-

питательной направленности 

 В мире права клуб         0

.

5 

0.5 1 
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2. При реализации программы основного общего образования каждому обучающемуся, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение 

всего периода обучения обеспечен доступ к информационно-образовательной среде в 

школы  

Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспечения  

Условия информационного обеспечения реализации программы основного обще-

го образования обеспечены современной информационно-образовательной средой.  

Информационно-образовательная среда школы включает комплекс информаци-

онных обра- зовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, со-

вокупность техноло- гических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 

коммуникационные каналы, си- стему современных педагогических технологий, обес-

печивающих обучение в современной ин- формационно-образовательной среде.  

Информационно-образовательная среда Школы должна обеспечивать:  

возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и 

сервисов цифровой образовательной среды;  

безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 

образователь- ной среды;  

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

информационное сопровождение проектирования обучающимися планов про-

должения обра- зования и будущего профессионального самоопределения;  

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

мониторинг здоровья обучающихся;  

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представле- ния информации;  

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих-

ся, педагогических ра- ботников, органов управления в сфере образования, обществен-

ности), в том числе в рамках ди- станционного образования с соблюдением законода-

тельства Российской Федерации дистанци- онное взаимодействие Организации с други-

ми организациями, осуществляющими образова- тельную деятельность, и иными заин-

тересованными организациями в сфере культуры, здраво- охранения, спорта, досуга, за-

нятости населения и обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

Эффективное использование информационно-образовательной среды предпола-

гает компетентность работников Школы в решении профессиональных задач с приме-

нением ИКТ, наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки 

применения ИКТ организуется учредителем Школы.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

основного общего образования, в том числе адаптированной, включает характеристики 

оснащения ин- формационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабине-

тов и лабораторий, ад- министративных помещений, сервера и официального сайта Ор-

ганизации, внутренней (локаль- ной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и на-

правлено на обеспечение широкого, по- стоянного и устойчивого доступа для всех уча-

стников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

программы основного общего образования, достижением планируемых результатов, ор-

ганизацией образовательной деятельности и условиями ее осу- ществления.  

Школа предоставляет не менее одного учебника из федерального перечня учеб-

ников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию обра- зовательных программ начального общего, основного общего, сред-
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него общего образования, и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных ор-

ганизациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использова- нию при реализации имеющих государст-

венную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования, необходимого для освое- ния программы основного 

общего образования, на каждого обучающегося по каждому учебно- му предмету, курсу, 

модулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть про-

граммы, формируемую участниками образовательных отношений.  

Дополнительно Школа предоставляет учебные пособия в электронной форме, 

выпу- щенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего об- щего образования, необходимого для освоения про-

граммы основного общего образования на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, учебному курсу (в том числе внеуроч- ной деятельности), учебному модулю, 

входящему как в обязательную часть основной образова- тельной программы, так и в 

часть программы, формируемую участниками образовательных от- ношений.  

Всем обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образователь-

ным ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и регио-

нальных базах данных ЭОР.  

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литера-

туры. Фонд дополни- тельной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, со-

провождающие реализацию про- граммы основного общего образования.  

Информационно-образовательная среда Школы обеспечивает:  

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 

образовательным ре- сурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации 

о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и государственной ито-

говой аттестации обучающихся;  

доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения;  

возможность использования современных ИКТ в реализации программы основ-

ного общего образования, в том числе использование имеющихся средств обучения и 

воспитания в элек- тронном виде, электронных образовательных и информационных ре-

сурсов, средств определе- ния уровня знаний и оценки компетенций, а также иных объ-

ектов, необходимых для организа- ции образовательной деятельности с применением 

электронного обучения, дистанционных об- разовательных технологий, объективного 

оценивания знаний, умений, навыков и достижений обучающихся.  

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды 

Школы обеспечивается в том числе посредством сети Интернет.  

В случае реализации программы основного общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучаю-

щийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным авторизированным 

доступом к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, соответствующих технологических средств, обеспечи-

вающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего образо-



 

 

вания в полном объеме независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к 

сети Интернет как на территории Школы, так и за ее пределами (далее - электронная 

информационно-образовательная среда).  

Реализация программы основного общего образования с применением электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответ-

ствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требования-

ми.  

Электронная информационно-образовательная среда Школы обеспечивает:  

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учеб-

ным изданиям и элек- тронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-

граммах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей посредством сети Интернет;  

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе 

выполненных им работ и результатов выполнения работ;  

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результа-

тов промежу- точной аттестации и результатов освоения программы основного общего 

образования;  

проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализа-

ция которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных об-

разовательных тех- нологий;  

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе по-

средством сети Интернет.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обес-

печивается соот- ветствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее ис-

пользующих и поддержи- вающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответству- ет законодательству Российской Федерации.  

Условия использования электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивает безопасность хранения информации об участниках образовательных от-

ношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых Организа-

цией при реализации программ основного общего образования, безопасность организа-

ции образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Условия для функционирования элек-

тронной информационно-образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами 

иных организаций.  

Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной дея-

тельности:  

Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (конспек-

ты, видео- лекции, упражнения и тренировочные занятия, методические материалы для 

учителя. Материа- лы можно смотреть без регистрации. https://resh.edu.ru/  

«Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к прове-

рочным рабо- там, а также тематические вебинары по дистанционному обучению. Ме-

тодика платформы по- могает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индиви-

дуальную образовательную тра- екторию. https://uchi.ru/  

«Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для 

школьников 1–5-х классов. В числе возможностей «Яндекс. Учебника» – автоматиче-

ская проверка ответов и мгновенная обратная связь для обучающихся. 

https://education.yandex.ru/home/  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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«ЯКласс» - сервис, позволяющий учителю выдать школьнику проверочную рабо-

ту. Если в ходе работы ученик допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и 

предлагают вы- полнить другой вариант. Учитель получает отчёт о том, как ученики 

справляются с заданиями. https://www.yaklass.ru/  

Мобильное электронное образование – разнообразные форматы материалов 

(текст, мульти- медиа, интерактивные ресурсы). Цифровой образовательный контент 

подготовлен для детей в возрасте с 3 до 7 лет, а также разработаны онлайн курсы для 

обучающихся 1-11 классов. Преду- смотрена система видеоконференций и мессенджер. 

https://mob-edu.ru/  

Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в подго-

товке к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам. Для учителей проводятся курсы повышения квалифика-

ции и профессио- нальной переподготовки, а для родителей – открытые занятия о вос-

питании и развитии детей. https://foxford.ru/about  

«Сириус. Онлайн» - На платформе размещены дополнительные главы по различ-

ным предме- там для 7–9-х классов. Курсы объемом от 60 до 120 часов предназначены 

для использования в качестве программ дополнительного образования, а также для по-

вышения квалификации педа- гогов. https://edu.sirius.online/#/  

«Маркетплейс образовательных услуг» - доступ к каталогу интерактивных обра-

зовательных материалов, учебной литературе, электронным книгам, обучающим видео и 

курсам. В наполне- ние ресурса вовлечены ведущие российские компании разного про-

филя, среди которых – «Ян- декс», «1С», «Учи.ру», «Скайенг», «Кодвардс», издательст-

во «Просвещение» и другие. https://elducation.ru/  

«ИнтернетУрок» - это постоянно пополняемая коллекция уроков по основным 

предметам школьной программы. На сайте собраны уроки, видео, конспекты, тесты и 

тренажеры есте- ственно-научного и гуманитарного цикла для 1-11 классов. 

https://interneturok.ru/  

«Skyeng» - онлайн-школа по изучению английского языка. https://skyeng.ru/  

«Кодвардс» - платформа для обучения детей в возрасте от 7 до 12 лет основам 

программи- рования через выполнение компьютерных и некомпьютерных заданий. 

https://codewards.ru/ 12. Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электрон-

ным версиям учебно- методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. 

Для работы с учебниками не потребуется подключения к интернету. Информационный 

ресурс располагается по адресу https://media.prosv.ru/  

13. «Академкнига/Учебник» - on-line библиотека учебной литературы сайт 

http://akademkniga.ru/ 14. Издательство «Русское слово» - доступ к электронным формам 

учебников из Федерального перечня, к рабочим тетрадям, методическим пособиям, ин-

терактивным тренажёрам, а также сторонним ресурсам и авторским наработкам педаго-

гов. https://русское-слово.рф/  

«Библиошкола» - доступ к школьным учебникам, школьной литературе, различ-

ным медиа- ресурсам, электронным версиям журналов «Семейное чтение», «Читайка». 

https://biblioschool.ru/  

Образовательная платформа «Лекта» - доступ к электронным версиям учебников 

изда- тельств «Дрофа» и «Вентана-Граф». В наличии методические материалы, иннова-

ционные сервисы для преподавания, интерактивные тренажеры для закрепления знаний. 

На портале можно организовать подготовку к ВПР. https://lecta.rosuchebnik.ru/  
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СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 

МБОУ «Кустовская СОШ» , направлена на: 

1) достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования, в том числе адаптированной; 

2) развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных по-

требностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через ор-

ганизацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общест-

венно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, ис-

пользование возможностей организаций дополнительного образования и социальных 

партнёров; 

3) формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей ов-

ладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образо-

вания и ориентацию в мире профессий; 

4) формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обу-

чающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

5) индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

6) участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии про-

граммы начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особен-

ности развития и возможности обучающихся; 

7) включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

8) формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образо-

вательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно- оздорови-

тельной и творческой деятельности; 

9) формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здоро-

вого и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

10) использование в образовательной деятельности современных образователь-

ных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие раз-

личных форм наставничества; 

11) обновление содержания программы начального общего образования, мето-

дик и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образова-

ния, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

12) эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональ-

ной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

13) эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современ-

ных механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы начального общего образова-

ния в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направ-

ленные на обеспечение качества условий реализации образовательной 
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деятельности 

Информация об организациях, предоставляющих ресурсы для реализации 
настоящей образовательной программы, может оформляться следующим образом: 

 

3.5.1. Кадровые условия 

 

С учащимися на уровне начального общего образования работают учителя началь-

ных классов, учителя английского языка, учитель физической культуры, учитель музыки, 

педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, педагоги внеурочной деятельно-

сти. 

Всю работу педагогов курирует заместитель директора. Должностные обязанности 

работников закреплены в должностных инструкциях, разработанных в соответствии с 

требованиями ФГОС и тарифно-квалификационными характеристиками. Уровень квали-

фикации педагогических и иных работников школы соответствуют квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

 

№ 

п/п 

Должность Должностные обязанности Кол- 

во 

ставок 

 Директор Обеспечивает системную образовательную и 

административно- хозяйственную работу 
образовательного учреждения. 

1 

 Заместитель директора Координирует  работу преподавате-

лей, воспитателей, разработку учебно-

методической и иной документации. 

 Обеспечивает совершенствование 

 методов   организации 

образовательного процесса. Осуществляет кон-

троль за качеством образовательного процесса, 

2.75 

 Учителя -

предметники 
Осуществляет обучение и воспитание обучаю-

щихся, способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, осознанного

 выбора и освоения 
образовательных программ. 

20 

 Социальный педагог Осуществляет комплекс мероприятий по воспи-

танию и образованию, развитию и социальной 

защите личности в учреждениях, организация 

по месту жительства 
обучающихся. 

0.5 

 Учитель-логопед Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленну сохранение психического, образо-

вательных учреждениях, создаваемых для обу-

чающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 
(для глухих, слабослышащих и 

позднооглохших, слепых, слабовидящих и 

поздноослепших детей, детей с тяжелыми на-

рушениями   речи,   с   нарушением   опорно- 

двигательного аппарата, с задержкой психиче-

ского развития, умственно отсталых и 

0.5 



3

6

7 

 

 

  других детей с ограниченными возможностями 

здоровья). Осуществляет обследование обу-

чающихся, воспитанников, определяет структу-

ру и степень выраженности имеющегося у них 

нарушения развития. Проводит групповые и 

индивидуальные занятия по исправлению не-

достатков в развитии, 

восстановлению нарушенных функций. 

 

 Педагог-психолог Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, со-

матического и социального благополучия 

обучающихся 

1 

 Педагоги внеурочной 

деятельности 

Осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с образовательной 

программой, развивает их разнообразную 

творческую деятельность. 

0 

 Библиотекарь Обеспечивает доступ обучающихся к информа-
ционным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном 

воспитании, профориентации и социализации, 

содействует формированию информационной 

компетентности обучающихся. 

1 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

В школе разработан и выполняется план-график поэтапного повышения квалифи-

кации учителей -предметников. Все учителя   обязаны систематически повышать свою 

квалификацию на курсах по реализации ФГОС ООО и ФГОС для детей с ОВЗ в соответ-

ствии с планом-графиком повышения квалификации. 

Формами повышения квалификации являются: стажировки, участие в конференци-

ях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации ООП 

ООО, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, созда-

ние и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов ООП ООО в ходе её реализации предполагается оцен-

ка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррек-

ции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается востребован-

ность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесбере-

гающих; участие в методической и научной работе, распространение передового педаго-

гического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучаю-

щихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др. 

Для достижения оптимальных результатов ООП ООО в ходе ее реализации пред-

полагается оценка качества работы учителя и других специалистов с целью коррекции их 

деятельности. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизиче-

ского развития обучающихся; 
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• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психоло-

го-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. Психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений на уровне ООО Можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреж-

дения. Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в 

школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. К основным направлениям 

психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарѐнных детей. 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объѐма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии 

с региональным расчѐтным нормативом, соответствующими поправочными коэффициен-

тами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда — от 20 до 

40%. Значение стимулирующей части определяется школой самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих об-

разовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персона-

ла; 

• оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала - 
70% от общего объѐма фонда оплаты труда. 

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

школой самостоятельно: 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществ-
ляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и чис-

ленности обучающихся в классах. 



 

 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах школы и в коллективном договоре. В локальных правовых 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативно-

сти и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам ос-

воения ООП НОО. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями совре-

менных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в ме-

тодической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

 

3.5.4. Материально-технические условия 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соот-

ветствие с задачами по обеспечению реализации основной ООП НОО и созданию со-

ответствующей образовательной и социальной среды. 

Школа находится в типовом здании по проекту 1989 года. У школы нет филиа-

лов. На конец 2023 года в Школе обучаются 215 учащихся. Учебные занятия 

проводятся в одну смену. Режим работы школы: пятидневная учебная неделя.  

Обеспечена занятость учащихся по интересам во второй половине дня и в суб-

боту в рамках дополнительного образования и курсов внеурочной деятельно-

сти. В 2023 году дополнительное образование представлено 19 кружками и 

секциями. Для функционирования школы, в том числе организации образова-

тельного процесса имеются: 

Здание школы типовое, 1989 года постройки. Общая площадь 7497,4 кв.м. Про-

ектная мощность -650 учащихся. Средняя наполняемость классов  -19 человек. 

Здание школы, включая классные помещения, рекреации, так же оборудование, 

школьная мебель соответствуют требованиям СанПин 2.4.2.1178-02 «Гигиени-

ческие требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Санитарно – эпидемиологическое заключение на образовательную деятель-

ность №31.БО. 14.000.М.000596.05.11 от 20.05.2011 года) требования техники 

безопасности. 

Физкультурно – спортивная зона: 

Баскетбольная площадка (392 кв.м.). 

Футбольное поле – 2450 кв.м. 

Беговая дорожка – 960 кв.м. 

Яма для прыжков – 150 кв.м. 

Теннисный зал -103 кв. м. 

Тир – 150 кв.м. 

Волейбольная площадка – 162 кв.м. 

Полоса препятствий : 

Игровая зона -200 кв.м. 

Бассейн – 228,7 кв. м. 

Стадион -2450 кв.м.,  

Спортивно – игровые площадки имеют твердое покрытие. 

 

В спортивном блоке размещены: 



 

 

Спортивный зал- 270.44 кв.м., гимнастический зал 62,5 кв.м. раздевалки для де-

вочек и мальчиков (площадь. 13,8 кв.м каждая). Душевые кабины для девочек и 

мальчиков  – 12,6кв.м каждая. 

Спортивный зал оборудован необходимым инвентарем по разделам програм-

мы( мячи, лыжи, кегли, обручи, маты, сетки, брусья, шведская  стенка, канаты, 

теннисные столы и т.д.) 

Образовательная деятельность : 

Осуществляется в 21 учебных кабинетах ( площадь от 40,6 кв.м. до 70,3 кв.м., 

высота 3,0 м.0. Площадь на 1 учащегося составляет ( в классах от 11 до 26 че-

ловек) не менее 2,5 кв.м. Оборудование и расстановка мебели в учебных каби-

нетах соответствует п.2.4.1.СанПин 2.4.2. 1178-03: регулируемые по высоте 2-х 

местные столы и ученические стулья имеют 2-х и 3-х рядную расстановку. 

Медицинские пункты: 

Кабинет медсестры – 17,1 кв.м; процедурная 11,3 кв.м., кабинет педагога пси-

холога – 16,5 кв.м.. кабинет логопеда -21.0 кв.м. медицинский пунк в полном 

объеме обеспечен санитарными правилами и методическими указаниями по 

вопросам профилактики инфекционных заболеваний ( санитрано – эпидемио-

логическое заключение на медицинскую деятельность при осуществлении до 

врачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии № 

31.БО.02.000.М.000670.0511 от 26.05.2011 года) перечень оборудования и ин-

струментария в медицинском пункте соответствует Сан Пин 2.4.2.1178.-02. 

Номенклатура работ и услуг : при осуществлении доврачебной медицинской  

помощи по сестринскому делу в педиатрии, лечебному делу, при осуществле-

нии амбулаторно поликлинической медицинской помощи, в том числе при 

осуществлении первичной медико – санитарной помощи при педиатрии.  

В школе проводятся все профилактические прививки календаря. 

Пищеблок: доготовочного типа расположен на первом этаже, имеет отдельный 

выход для получения продуктов питания включает следующее помещение: 

обеденный зал 1  – 211,8 кв.м., кухня 1 -17.3 кв.м., кабинет старшего повара 1  -

8,9 кв.м., кабинет (комната отдыха) 1  – 11,3 кв.м.. кабинет холодильных уста-

новок 1  -10,2 кв. м., подсобное помещение  4 – 42,1 кв.м., санузел  1 -  1,5 кв.м., 

душ 1 – 1,5 кв.м., кабинет (посудомоечный) 1 – 12 кв.м. 

 

МБОУ «Кустовская СОШ» располагает комплектом средств обучения, 

обеспечивающим реализацию ООП НОО в сответствии с ФГОС. Состав комплекта 

средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства обучения на 

базе цифровых технологий, так и традиционные – средства наглядности (печатные ма-

териалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, прибо-

ры и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расход-

ные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта сформирован с учётом: 

 возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

 его необходимости и достаточности; 

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обу-
чения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных 

предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения). 



 

 

 

 

3.5.5. Информационно-методические условия 

 

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы началь-

ного общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального об-

щего образования обеспечивается современной информационно-образовательной сре-

дой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные информа-

ционные образовательные ресурсы, современные информационно- коммуникационные 

технологии, позволяющие организовать дистанционную форму обучения, способст-

вующие реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

1) учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках 

обучения, определённых учредителем образовательной организации; 

2) учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средст-

ва надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средст-

ва, мультимедийные средства); 

3) фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно- по-

пулярная литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресур-

сов и ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие админи-

стративную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений как внутри образовательной организации, так 

и с другими организациями социальной сферы и органами управления. Функциониро-

вание ИОС требует наличия в образовательной организации технических средств и 

специального оборудования. 

Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки 

ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

1. достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения при реализации требований ФГОС НОО; 

2. формирование функциональной грамотности; 

3. доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности; 

4. доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабо-

чих программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учеб-

ной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, 

контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета); 

5. организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием электронных 

пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управле-

нием и обратной связью); 

6. проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий; 

7. реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке педаго-



 

 

гических работников; 

8. включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково- ис-

следовательскую деятельность; 

9. проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специ-

ального и цифрового оборудования; 

10. фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 
11. проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериа-

лов, организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и ос-

вещением; 

12. взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и 

Интернета; 

13. формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, ана-

лизе и использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении 

персональных данных пользователей локальной сети и Интернета. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по форми-

рованию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Условия реализации основной образовательной программы: 

1) соответствие требованиям ФГОС; 
2) гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и со-

циального здоровья обучающихся; 

3) обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

4) учёт особенностей   образовательной   организации, её организационной 

структуры, запросов участников образовательного процесса; 

5) предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёра-

ми, использования ресурсов социума. 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

 

Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» 

должен содержать: 
1) описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материаль-

но- технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

2) обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с целями и приоритетами образовательной организации при реализации учебного 

плана; 

3) перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации требований ФГОС; 

4) сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой сис-

темы условий реализации требований ФГОС; 

5) систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. 
Описание системы условий реализации образовательной программы должно базиро-

ваться на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной анали-

тико-обобщающей и прогностической деятельности, включающей: 

1) анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной про-

граммы начального общего образования; 



 

 

2) установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной 

организации требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной программы 

образовательной организации, сформированным с учётом потребностей всех участни-

ков образовательной деятельности; 

3) выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

4) разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе усло-

вий для реализации требований ФГОС с привлечением всех участников образователь-

ной деятельности и возможных партнёров; 

5) разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий для реализации требований ФГОС; 

6) разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов сетевого графика (дорожной карты). 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации образовательной программы разработана по следующей форме: 

 

 

Направлениемероприя-

тий 

Мероприятия Сроки реализа-

ции 

I. Нормативное 
обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Наличие решения органа государствен-
но-общественного 

управления (совета школы, управляющего 

совета, попечительского совета) о введении 

в образовательной организации ФГОС НОО 

Август 2022 

 2. Разработка на основе программы начального 

общего 

образования основной образовательной про-

граммы (ООП) 

образовательной организации 

Март 2023 

3. Утверждение ООП организации, осущест-

вляющей образовательную 

деятельность 

Март 2023 

4. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС НОО 

Август 2022 

5. Приведение должностных инструк-

ций работников образовательной 

организации в соответствие с требованиями 

ФГОС 

НОО, тарифно-квалификационными характе-

ристиками и профессиональным стандартом 

Август 2023 

6. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС 

НОО 

Август 2022 

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых 

в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

Январь 2023 



 

 

8. Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к 

различным объектам инфра-

структуры 

образовательной организации 

с учётом требований к необходимой и 

достаточной оснащённости учебной 

деятельности 

В течение всего 

периода 

Направлениемероприя-
тий 

Мероприятия Сроки реализа-
ции 

 9. Разработка: 
1) образовательных программ(индивидуальных 

и др.); 

2) учебного плана; 

3) рабочих программ учебныхпредметов, 

курсов, дисциплин,модулей; 
4) годового календарногоучебного графика; 

5) положений о внеурочнойдеятельности 

обучающихся; 

6) положения об организациитекущей и 

итоговой оценки достижения обучающими-

ся планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной 

программы; 

7) положения об организациидомашней работы 

обучающихся; 

8) положения о формахполучения образования; 

Март-август 2023 

 2. Корректировка локальныхактов 
(внесение изменений 

в них), регламентирующих установление 

заработной платыработников образователь-

ной организации, в том числе стимули-

рующих надбавок 
и доплат, порядка и размеровпре-
мирования 

Август 2023 

 3. Заключение дополнительных согла-

шений к трудовому договору с педагогиче-

скими работниками 

Август 

Направлениемеро-
приятий 

Мероприятия Сроки реали-
зации 

III. Организацион-

ное обеспечение введе-

ния ФГОС 

НОО 

1. Обеспечение координациивзаимодей-

ствия участников образовательных от-

ношений по 

организации введения ФГОС НОО 

Август 

2. Разработка и реализация моделей взаи-

модействия образовательных ор-

ганизаций 
и организаций дополнительногообразо-
вания, 
обеспечивающих организацию вне-

урочной деятельности 

Август 



 

 

3. Разработка и реализация системы мо-

ниторинга образовательных потребно-

стейобучающихся и 

родителей (законных представите-

лей) 

по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Август 

4. Привлечение органов государ-

ственно- общественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной 

образовательнойпрограммы начального 

общего образования 

Август 

IV. Кадровоеобеспе-

чение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

НОО 

Август 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогическихи руководящих ра-

ботников образовательной 

организации в связи с вве-

дением ФГОС 

НОО 

 

Направлениемеро-
приятий 

Мероприятия Сроки реали-
зации 

 3. Разработка (корректировка)плана на-

учно- методической работы (внутришколь-

ного повышения 

квалификации) 

с ориентацией на проблемывведения ФГОС 

НОО 

Август 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС 
НОО 

1. Размещение на сайте образовательной ор-
ганизации 
информационных материалово введении 
ФГОС НОО 

Август 

2. Широкое информированиеродителей 
(законных представителей) как участни-
ков образовательного 

процесса 
о введении и реализацииФГОС 
НОО 

Август 

3. Обеспечение публичной от-

чётности образовательнойор-

ганизации о ходе 

и результатах вве-

дения и реализации 

ФГОС НОО 

Август 

VI. Материально-

техническое обеспече-

ние введения ФГОС 

1. Характеристика материально-
технического 

обеспечения введения и реализации 
ФГОС НОО 

Август 



 

 

НОО 2. Обеспечение соответствия матери-

ально- технической базыобразовательной 

организации 
требованиям ФГОС НОО 

Август 

3. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, санитарно- 

эпидемиологическим нормам, нормам охра-

ны труда работников образовательной 

организации 

Август 

 4. Обеспечение соответствия информаци-

онно- образовательнойсреды требованиям 

ФГОС НОО: 

Август 

Направлениемеро-
приятий 

Мероприятия Сроки реали-
зации 

 укомплектованность библиотечно-

информационного центра печатными и элек-

тронными образовательными ресурсами; 

наличие доступа образовательной органи-
зации к электронным образовательным ре-

сурсам(ЭОР), размещённым в федераль-
ных, региональных и иных базах данных; 

наличие контролируемого доступа уча-

стников образовательных отношений к 

информационным образовательным ре-

сурсам локальной сети и Интернета; 

В течение года 

 


