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1.Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования  



 

 

1.1.Пояснительная  записка  

Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения Шиловская средняя школа (далее МОУ Шиловская СШ) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательных отношений на ступени основного общего образования 

и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья.   

МОУ Шиловская СШ, осуществляющее образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, разрабатывает основную образовательную программу 

основного общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и федеральной основной общеобразовательной 

программой основного общего образования (далее соответственно – ФГОС ООО, ФОП ООО). При 

этом содержание и планируемые результаты разработанной МОУ Шиловская СШ ООП ООО не 

ниже соответствующих содержания и планируемых результатов ФОП ООО.  

Программа основного общего образования обеспечивает достижение обучающимися 

результатов освоения программы основного общего образования в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС ООО.  

Основная образовательная программа основного общего образования, создаваемая МОУ 

Шиловская СШ, является основным документом, определяющим содержание общего образования, 

а также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса.  

          При корректировке данной ООП школа предусматривает непосредственное применение при 

реализации обязательной части учебного плана федеральных рабочих программ по учебным 

предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «ОБЖ». В 

ООП включена  обязательная учебно-методическая документация:  

• федеральный учебный план;  

• федеральный план внеурочной деятельности;  

• федеральный календарный учебный график;  

• федеральный календарный план воспитательной работы;  

• федеральная рабочая программа воспитания.  

Кроме того, внесены изменения во все разделы ООП: целевой, содержательный и 

организационный. В целевом разделе обновлено содержание пунктов «Планируемые результаты 

освоения обучающимися программы ООО» и «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения программы ООО». В содержательном разделе ООП        приведена в 

соответствие с ФОП «Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий», включена Федеральная рабочая программа воспитания. Организационный раздел ООП 



 

 

скорректирован полностью и включает в соответствии с ФОП учебный план, план внеурочной 

деятельности, календарный учебный график и календарный план воспитательной работы.  

Данная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

основного общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на 

их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность,  развитие  творческих  способностей,  саморазвитие  и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

Шиловская СШ являются:   

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;   

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач:  

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО);  

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ;  

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации;  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему секций, 

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования;  



 

 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

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

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (села, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;  

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

1.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего  

образования  

Методологической  основой  ФГОС  является  системно-деятельностный  подход, 

 который предполагает:    

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию;  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся;  

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:  

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

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

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 



 

 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 

– направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества;  

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности 

и построению жизненных планов во временнóй перспективе;  

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром;  

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками;  

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной  к  лабораторно-семинарской  и  лекционно-лабораторной 

исследовательской.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 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 является возникновение и развитие 

самосознания – 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), характеризуется:  

• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний;  

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

• обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием 

личности;  

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста;  



 

 

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет).  

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 образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной  

программы основного общего образования  

1.2.1. Общие положения  

Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют современным целям основного 

общего образования, представленным во ФГОС ООО как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося.   

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО включают 

осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом.  

Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, 

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды.  

Метапредметные результаты включают:  

 освоение  обучающимися  межпредметных  понятий  (используются  в  нескольких  

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных 

курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий  

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их использовать в учебной, 

познавательной и социальной практике; готовность к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 

траектории; овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 



 

 

текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее 

целевой аудитории.  

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать:  

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями.  

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией.  

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности.  

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта.  

Предметные результаты включают:   

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

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных 

и социальных проектов.  

Требования к предметным результатам: сформулированы в деятельностной форме с 

усилением акцента на применение знаний и конкретные умения; определяют минимум содержания 

гарантированного государством основного общего образования, построенного в логике изучения 

каждого учебного предмета; определяют требования к результатам освоения программ основного 

общего образования по учебным предметам; усиливают акценты на изучение явлений и процессов 

современной России и мира в целом, современного состояния науки.  

Русский язык  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности.  

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания:  

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке;  

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека;  

• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 



 

 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

русском языке;  

• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

• готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 

волонтёрство);  

2) патриотического воспитания:  

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения народов России, проявление интереса к познанию русского 

языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России, 

ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране;  

3) духовно-нравственного воспитания:  

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки,  

• а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства;  

4) эстетического воспитания:  

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

• осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

 5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

• осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность);  

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» в процессе школьного языкового образования;  

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели;  

• умение принимать себя и других, не осуждая;  

• умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 



 

 

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке, 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; 

 6) трудового воспитания:  

• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать 

и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей;  

• умение рассказать о своих планах на будущее;  

7) экологического воспитания:  

• ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на 

экологические проблемы;  

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя 

в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию 

в практической деятельности экологической направленности;  

8) ценности научного познания:  

• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия;  

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды:  

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

• потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других, потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, 

необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать 



 

 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать 

свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий;  

• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

• выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов;  

• устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые 

единицы по существенному признаку;  

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

• выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи;  

• выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, 

разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учётом самостоятельно выделенных критериев.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий:  

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании;  

• формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

• составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;  

• проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой;  

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента);  



 

 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений;  

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий  

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

• выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах;  

• использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач;  

• использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;  

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) 

в различных информационных источниках;  

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 

таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки;  

• оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно;  

• эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 

монологической речи и в письменных текстах;  

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

• знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры;  

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения;  

• в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций;  

• публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта;  

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала.  



 

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий:  

• выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;  

• ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой);  

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений;  

• самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации;  

• делать выбор и брать ответственность за решение.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий:  

 владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии;  

• давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;  

• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам;  

• объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата цели и условиям общения;  

• развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

• выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций;  

• осознанно относиться к другому человеку и его мнению;  

• признавать своё и чужое право на ошибку;  

• принимать себя и других, не осуждая;  

• проявлять открытость;  

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг.  

• У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:  

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи;  

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться;  

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и 

другие);  

• выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды;  



 

 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчёта перед группой.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

7 КЛАСС  

            Общие сведения о языке  

• Иметь представление о языке как развивающемся явлении.  

• Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры).  

             Язык и речь   

• Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на основе 

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

популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монологповествование); 

выступать с научным сообщением.  

• Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы 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, детальное) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи.  

• Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым.  

• Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120 слов.  

• Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объёмом не менее 230 

слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы 

по содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного 

изложения 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 высказывания в соответствии 

с целью, темой и коммуникативным замыслом.  

• Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 110–120 слов; словарного 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, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать на 

письме правила речевого этикета.  

Текст  

• Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять его 

структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: 

фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические.  

• Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев.  

• Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста.  



 

 

• Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры 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; выделять главную и второстепенную 

информацию в тексте; передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; 

использовать способы информационной переработки текста; извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 

использовать 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 публицистическогостиля, 

нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, 

заметка).  

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; оформлять 

деловые бумаги (инструкция).  

• Владеть нормами построения текстов публицистического стиля.  

• Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребления, 

функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции.  

• Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике.  

Система языка  

• Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять 

знания по орфографии в практике правописания.  

• Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа 

различных видов и в практике правописания.  

• Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на 

основе изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей русского языка.  

• Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство 

выразительности.  

• Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и 

пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ слов; применять 

знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике.  



 

 

• Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматическую 

омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи.  

• Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике.  

Морфология. Культура речи  

• Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, частицы), 

междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: определять 

общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические функции.  

Причастие  

• Характеризовать 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, конструировать 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 именах прилагательных, написания 

гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего времени, перед 

суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени, написания не с причастиями.  

• Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.  Проводить 

синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным 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, применять это умение в 

речевой практике.  

• Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в предложении.  

• Уместно использовать деепричастия в речи.  

• Правильно ставить ударение в деепричастиях.  

• Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, правила слитного и 

раздельного написания не с деепричастиями.  

• Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами.  

• Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом.  

• Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного). Наречие  

• Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; различать 

разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их 

синтаксических свойств, роли в речи.  



 

 

• Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках изученного), 

применять это умение в речевой практике.  

• Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, 

постановки в них ударения.  

• Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написания н и нн в 

наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; 

употребления ь на конце наречий после шипящих; написания суффиксов наречий о и -е после 

шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания 

не с наречиями.  

Слова категории состояния  

• Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории 

состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи.  

Служебные части речи  

• Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи.  

Предлог  

• Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные и непроизводные 

предлоги, простые и составные предлоги.  

• Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями, 

соблюдать нормы правописания производных предлогов.  

• Соблюдать нормы употребления 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 препинания в сложных союзных 

предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и. Проводить 

морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике.  

Частица  

• Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц по значению, по 

составу, объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в 

образовании форм глагола, понимать интонационные особенности предложений с частицами.  

• Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; 

соблюдать нормы правописания частиц.  

• Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике. 

Междометия и звукоподражательные слова  

• Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по 

значению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать особенности 

звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественной 

литературе.  



 

 

• Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в речевой практике.  

• Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с междометиями.  

• Различать грамматические омонимы.  

8 КЛАСС  

Общие сведения о языке  

• Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков.  

Язык и речь  

• Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на основе 

жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, 

научно-популярной и публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование); выступать с научным сообщением.  

• Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик).  

• Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи.  

• Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым.  

• Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 слов.  

• Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 

280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного 

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

260 слов).  

• Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом.  

• Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 120–140 слов; словарного диктанта объёмом 30–35 

слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120–140 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); понимать 

особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную 

обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила русского 

речевого этикета.  

Текст   

• Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности; 

указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения 

его принадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые 

средства выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, 

морфологические).  



 

 

• Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты 

разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.  

• Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 слов с 

учётом стиля и жанра сочинения, характера темы).  

• Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать её в учебной деятельности.  

• Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

• Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.  

• Редактировать тексты: собственные и(или) созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный и отредактированный 

тексты.  

Функциональные разновидности языка  

• Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля (реферат, 

доклад на научную тему), выявлять сочетание различных функциональных разновидностей 

языка в тексте, средства связи предложений в тексте.  

• Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги.  

• Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом.  

Система языка  

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация  

• Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики.  

• Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.  

• Различать функции знаков препинания.  

Словосочетание  

• Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний.  

• Применять нормы построения словосочетаний.  

Предложение  

• Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной 

и письменной речи; различать функции знаков препинания.  

• Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их 

интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в 

побудительных предложениях; использовать в текстах публицистического стиля риторическое 

восклицание, вопросно-ответную форму изложения.  

• Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы выражения 

подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы построения 

простого предложения, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с 



 

 

подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, 

словами большинство – меньшинство, количественными сочетаниями. Применять нормы 

постановки тире между подлежащим и сказуемым.  

• Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные 

и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической 

речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения).  

• Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

определения, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, виды 

обстоятельств).  

• Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические 

средства выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное 

предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение, 

обобщённо-личное предложение, безличное предложение); характеризовать грамматические 

различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять 

синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать 

особенности употребления односоставных предложений в речи; характеризовать 

грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, 

нет.  

• Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и 

бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие 

слова при однородных членах; понимать особенности употребления в речи сочетаний 

однородных членов разных типов.  

• Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

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

• Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... 

ни, тo... тo); правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при 

однородных членах.  

• Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с неоднородными 

определениями; простые предложения, осложнённые однородными членами, включая 

предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложнённые обособленными 

членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, 

междометиями.  

• Различать виды обособленных членов предложения, применять правила обособления 

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

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; правила обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций; правила постановки знаков препинания в предложениях с 

вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями.  

• Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные 

конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными словами, 

вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, 



 

 

понимать их функции; выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, 

словосочетаний и предложений.  

• Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями.  

• Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного).  

• Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике.  

9 КЛАСС  

Общие сведения о языке  

• Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать 

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

Язык и речь  

• Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе 

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

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

монолог-повествование; выступать с научным сообщением.  

• Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в 

том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик).  

• Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи.  

• Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым.  

• Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов.  

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом.  

• Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, 

в том числе во время списывания текста объёмом 140–160 слов; словарного диктанта 

объёмом 35–40 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 140–160 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями).  

Текст  

• Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; 

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста.  

• Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи.  

• Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания.  

• Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке.  

• Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.  

• Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме.  



 

 

• Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства 

(в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее 

6–7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить 

главную мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра 

сочинения, характера темы.  

• Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, в 

том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности.  

• Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

• Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.  

• Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и 

выборочного изложения – не менее 300 слов).  

• Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста – целостность, связность, информативность).  

Функциональные разновидности языка  

• Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности 

языка художественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и 

разных функциональных стилей в художественном произведении.  

• Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их 

сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления языковых средств 

выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым 

типам речи, функциональным разновидностям языка.  

• Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата.  

• Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат.  

• Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст.  

• Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с 

другими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, 

олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение.  

Система языка  

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Сложносочинённое предложение  

• Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения.  

• Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые).  



 

 

• Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения.  

• Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, 

интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями.  

• Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи.  

• Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения.  

• Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и 

простых предложений с однородными членами; использовать соответствующие 

конструкции в речи.  

• Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений.  

• Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 

Сложноподчинённое предложение  

• Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения.  

• Различать подчинительные союзы и союзные слова.  

• Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, 

выявлять особенности их строения.  

• Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, 

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

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

• Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

 Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и 

простых предложений с обособленными членами; использовать соответствующие 

конструкции в речи.  

• Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения.  

• Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи.  

• Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений.  

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила постановки 

знаков препинания в них.  

Бессоюзное сложное предложение  

• Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений.  

• Соблюдать  основные  грамматические  нормы  построения  бессоюзного 

 сложного предложения.  

• Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи.  

• Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений.  

• Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять 

нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях.  

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи   

• Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи.  



 

 

• 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 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.  

Литература  

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования.  

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:   

1) гражданского воспитания:   

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в 

том числе с использованием примеров из литературы;  представление о способах противодействия 

коррупции, готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, в том числе с использованием примеров из литературы; активное участие в 

самоуправлении в образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности; 

 2) патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений 

русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России;  ценностное отношение к 

достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам 

и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 



 

 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в литературе;  

3) духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать своё 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства; 

 4) эстетического воспитания:  

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных 

произведений;  осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и  

самовыражения;  понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных  

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства;  

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и читательского 

опыта, ответственного отношения к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность);  осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического 

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в Интернете; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт 

и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 

эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений, 

управлять собственным эмоциональным состоянием, сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков 

литературных героев;  

6) трудового воспитания:  

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений;   

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при 

изучении произведений русского фольклора и литературы, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей;  

7) экологического воспитания:  



 

 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина 

и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной среды, 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;  

8) ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой с использованием изученных и самостоятельно прочитанных литературных 

произведений;  овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

литературного образования,  установка  на  осмысление  опыта,  наблюдений, 

поступков  и  стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия.  

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных 

произведений; потребность во взаимодействии в условиях 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 образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие, умение 

оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность осознавать стрессовую 

ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и 

читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить позитивное в произошедшей 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха.  

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.   

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  



 

 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и 

учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений (литературных направлений, этапов 

историко-литературного процесса);  

• устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа;  

• с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи;  

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи;  

• выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях;  

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев).  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании;  

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

• проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой;  

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента);  

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений;  

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.  

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

литературной и другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев;  

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и 

другую информацию различных видов и форм представления;  

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках;  



 

 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями;  

• оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;  

• эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.  

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

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

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в 

литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры;   

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и (или) дискуссии задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной 

задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;   

• публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта);   

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов.  

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий:  

• выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя 

ситуации, изображённые в художественной литературе;   

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);   

• самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; проводить выбор и брать ответственность за решение.  

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта 

как части регулятивных универсальных учебных действий:  

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном  

образовании;   

• давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст 

и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам;   

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, 



 

 

установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели и 

условиям;  

• развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 

эмоциями других;   

• выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, 

понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы; 

регулировать способ выражения своих эмоций;  

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на ошибку и такое же право 

другого;   

• принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; осознавать 

невозможность контролировать всё вокруг.  

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:  

• использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;   

• принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;   

• обобщать мнения нескольких человек; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во 

внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);   

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество 

своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия 

на литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой.  

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать:  

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

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации;  

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического;  

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 

отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов:  

• овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания, 

определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность 

произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, 



 

 

учитывая художественные особенности произведения и воплощённые в нём реалии; 

характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи;  

• овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе 

анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений 

(художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 

факт и вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), 

роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, 

поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, лироэпические 

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

пафос (героический, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 

действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог); авторское 

отступление, конфликт); система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный 

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

реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, 

подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение, 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание, 

инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; 

стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 

афоризм;  

• овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному направлению);  

• овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии 

писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и 

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;  

• овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста;  

• овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 

музыка, театр, кино);  

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов;  

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 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 автора и мнениями участников 

дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному;  

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 

жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных 

произведений (не менее 250 слов), аннотаций, отзывов, рецензий; применять различные виды 

цитирования; проводить ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужие 

письменные тексты;  



 

 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа): «Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. 

Державина; комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни 

И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от 

ума», произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах 

«Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; 

произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»; 

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

стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокормил»; по одному произведению (по выбору) писателей: 

Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; 

стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. 

Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказы А.Н. Толстого «Русский характер», 

М.А. Шолохова «Судьба человека», «Донские рассказы», поэма А.Т. Твардовского «Василий 

Тёркин» (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; 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 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. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, 

Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов); Гомера, М. 

Сервантеса, У. Шекспира;  

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества 

и художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и  

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;  

10) развитие умения планировать собственное чтение, формировать и обогащать свой 

круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы;  

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности 

(с приобретением опыта публичного представления полученных результатов);  

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в 

библиотечных фондах, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включённых в федеральный перечень, для выполнения учебной задачи; применять 

информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ), соблюдать правила 

информационной безопасности.  

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7 классе 

обучающийся научится:  

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации;  

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического;  



 

 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных 

произведениях отражена художественная картина мира:  

• анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, 

главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять 

позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

оценивать систему персонажей; определять особенности композиции и основной конфликт 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социальноисторической и 

эстетической проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся); 

выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции;  

• 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, проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры 

(рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и 

другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка); автор, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, 

гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест), ритм, рифма, строфа);  

• 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 самостоятельно 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 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);  

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту; пересказывать сюжет;  

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

собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному;  

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 150 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных 

произведений, 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;  

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных 

авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;  

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и 

эстетических впечатлений;  

10) планировать своё чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя и 

обучающихся, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков;  

11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и публично представлять полученные результаты;  

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме, самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и другими 

справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включённых в федеральный перечень.  

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

научится:  

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

патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации;  

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического;  

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 

художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях:  

• анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и 

основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы 

авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как 

адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом возраста и литературного 

развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные функции;  

владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 

повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада), форма и 

содержание литературного произведения, тема, идея, проблематика; пафос (героический, 

патриотический, гражданский и другие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия 



 

 

(экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка); конфликт, система образов, 

автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая 

характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, 

сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория, анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм);  

• рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 

времени, определённому литературному направлению);  

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними, определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения; 

• сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и 

факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные 

приёмы, эпизоды текста, особенности языка;  

4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, 

балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);  

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

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);  

6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные 

виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту; пересказывать сюжет;  

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

позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку 

прочитанному;  

8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных произведений; 

исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, 

аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную 

литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования;  

9) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 

художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 10) 

понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы как 

способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;  

11) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

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

счёт произведений современной литературы;  

12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской 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 другими справочными 



 

 

материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень.  

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

научится:  

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать её 

роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и её 

героической истории, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации;  

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять главные 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического;  

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 

художественной литературы (от древнерусской до современной), анализировать литературные 

произведения разных жанров, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать условность 

художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом 

неоднозначности заложенных в них художественных смыслов;  

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и отраженные в нём реалии, характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и 

основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать 

формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как 

адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного развития 

обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности 

авторского языка и стиля;  

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, 

повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, 

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

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

композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

(кульминация, развязка, эпилог, авторское (лирическое) отступление); конфликт, система образов, 

образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная 

деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика; диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, 

сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, 

параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, 

анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; 

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



 

 

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному направлению);  

7) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. 

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

авторского мировоззрения, проблематики произведений;  

8) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного 

художественного произведения;  

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых 

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

произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности 

языка;  

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, 

балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);  

11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);  

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные 

виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 13) 

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 

дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, 

используя литературные аргументы;  

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с использованием прочитанных 

произведений, представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный 

вопрос, исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты, собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, 

доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на 

самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные 

виды цитирования;  

15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения 

и эстетического анализа;  

16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и художественной  

литературы  как  способа  познания  мира  и  окружающей  действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;  

17) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой литературный кругозор по 

рекомендациям учителя и обучающихся, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе 

за счёт произведений современной литературы;  

18) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и публично презентовать полученные результаты;  



 

 

19) самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, 

информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме, пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете, 

работать с электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из 

числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.  

  

  

  

Родной язык (русский)  

Планируемые результаты освоения программы по родному (русскому) языку на уровне 

основного общего образования.  

Изучение родного (русского) языка на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

содержания учебного предмета.  

Личностные результаты освоения программы по родному (русскому) языку на уровне  

основного  общего  образования  достигаются  в  единстве  учебной   

и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения программы по родному (русскому) языку для 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:  

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на 

русском языке;  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных  

нормах  и  правилах  межличностных  отношений  в  поликультурном   

и многоконфессиональном обществе, формируемое, в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке;  

 готовность  к  разнообразной  совместной  деятельности,  стремление   

к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в самоуправлении в образовательной 

организации;  

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней;  

волонтёрство);  

2) патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном  и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка  как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России;  

 проявление  интереса  к  познанию  русского  языка,   



 

 

к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте 

учебного предмета «Родной (русский) язык»; ценностное отношение к русскому языку, к 

достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа,  в том числе отражённым в художественных произведениях; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому  и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих  в родной стране;  

3) духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки,  а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков;  свобода  и ответственность  личности  в 

условиях  индивидуального  и общественного пространства;  

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего  и других народов; понимание эмоционального воздействия искусства;  

 осознание  важности  художественной  культуры  как  средства  коммуникации   

и самовыражения;  

 осознание  важности  русского  языка  как  средства  коммуникации   

и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства;  

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья  и эмоционального 

благополучия:  

 осознание  ценности  жизни  с  использованием  собственного  жизненного   

и читательского опыта; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение  правил  безопасности,  в 

 том  числе  навыки безопасного  поведения  в Интернет-среде в процессе языкового 

образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 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;  

6) трудового воспитания:  

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать  и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность;  

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода,  в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления  с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей; уважение к труду  и результатам трудовой деятельности;  

 осознанный  выбор  и  построение  индивидуальной  траектории  образования   



 

 

и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее;  

7) экологического воспитания:  

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для  

решения  задач  в  области  окружающей  среды,  планирования 

 поступков  и оценки их возможных последствий для окружающей среды; умение точно, 

логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; повышение  уровня 

 экологической культуры,  осознание  глобального  характера экологических проблем и 

путей их решения;  

 активное  неприятие  действий,  приносящих  вред  окружающей  среде,   

в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,  

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности;  

8) ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; закономерностях развития языка;  

 овладение  языковой  и  читательской  культурой,  навыками  чтения   

как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с 

учётом специфики языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия  

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил  

общественного поведения, форм социальной жизни в группах  и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; способность обучающихся к 

взаимодействию в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других;  

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; навык выявления 

и связывания образов, способность формировать новые знания, способность  формулировать 

идеи,  понятия,  гипотезы  об  объектах  и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефицит собственных знаний и компетенций, планировать своё развитие;  

 умение  оперировать  основными  понятиями,  терминами  и  представлениями   

в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы,  

общества  и  экономики,  оценивать  свои  действия  с  учётом  влияния   

на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать  ситуацию  стресса,  корректировать  принимаемые  решения   



 

 

и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить 

позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

В результате изучения родного (русского) языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений 

и  

процессов; устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать 

языковые единицы по существенному признаку; выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей  и противоречий; выявлять дефицит информации, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых 

процессов; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

 самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  при  работе   

с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

 использовать  вопросы  как  исследовательский  инструмент  познания   

в языковом образовании;  

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным  и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое  и данное; формировать гипотезу 

об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;  

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое  исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов,  причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой;  

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений;  

 прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  процессов,  событий   

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах.  

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 точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 



 

 

информации с целью решения учебных задач; использовать смысловое чтение для извлечения, 

обобщения и систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом 

поставленных целей;  

 находить  сходные  аргументы  (подтверждающие  или  опровергающие   

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать 

оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями  в зависимости от коммуникативной установки; оценивать надёжность информации 

по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать информацию.  

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  с условиями и 

целями общения, выражать себя (свою точку зрения) в диалогах  и дискуссиях, в устной 

монологической речи и в письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков; знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций 

и смягчать конфликты, вести переговоры;  

 понимать  намерения  других,  проявлять  уважительное  отношение   

к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога (дискуссии) 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы  и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять 

результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, 

исследования, проекта;  

 самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом  цели  презентации   

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративного материала.  

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи;  

 принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  планировать   

и выполнять действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы, обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы, 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); выполнять свою часть работы, 

достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои действия с 

действиями других членов команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять  готовность  к представлению отчёта перед группой.  

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий:  



 

 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;  

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие  

решения в группе, принятие решения группой); самостоятельно составлять алгоритм решения 

задачи (или его часть), выбирать способ решения  учебной  задачи  с  учётом 

имеющихся  ресурсов и  собственных возможностей, 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 как часть регулятивных 

универсальных учебных действий:  

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и  

рефлексии; давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;  

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и  

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности, понимать причины коммуникативных неудач и 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную 

речь  с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели  и условиям 

общения.  

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть 

регулятивных универсальных учебных действий:  

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций, понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя 

речевую ситуацию, регулировать способ выражения собственных эмоций.  

У обучающегося будут сформированы умения принимать себя  и других как часть 

регулятивных универсальных учебных действий:  

 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.  

Предметные результаты освоения программы по родному (русскому) языку к 

концу обучения в 9 классе. Язык и культура:  

понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом 

(в рамках изученного), правильно употреблять их в речи, иметь представление о русской языковой 

картине мира, приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности 

родного русского языка, анализировать национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор; иметь представление о ключевых словах русской культуры, текстах с 

точки зрения  

употребления в них ключевых слов русской культуры  (в рамках изученного); понимать и 

истолковывать значения фразеологических оборотов  с национально-культурным компонентом, 

анализировать историю происхождения фразеологических оборотов, уместно употреблять их, 

распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного), правильно употреблять 

пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения  в различных ситуациях речевого общения (в 

рамках изученного); характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений в 

русском языке (в рамках изученного), иметь представление об основных активных процессах в 

современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры в рамках изученного); иметь 

представление об особенностях новых иноязычных заимствований в современном русском языке, 

определять значения лексических заимствований последних десятилетий; характеризовать 

словообразовательные неологизмы по сфере употребления  и стилистической окраске, 



 

 

целесообразно употреблять иноязычные слова; объяснять причины изменения лексических 

значений слов и их стилистической окраски в современном русском языке (на конкретных 

примерах); использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, 

словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений, словари синонимов, антонимов, 

учебные этимологические словари, грамматические словари и справочники, орфографические 

словари, справочники по пунктуации  (в том числе мультимедийные).  

Культура речи:  

понимать и характеризовать активные процессы в области произношения  и ударения (в 

рамках изученного), способы фиксации произносительных норм  в современных орфоэпических 

словарях; различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, соблюдать нормы 

произношения и ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей речи (в 

рамках изученного), употреблять слова с учётом произносительных вариантов современной 

орфоэпической нормы; употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости (в рамках изученного); распознавать частотные примеры 

тавтологии и плеоназма; соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного 

языка:  

предложно-падежное управление, построение простых предложений‚ сложных предложений 

разных видов, предложений с косвенной речью; распознавать и исправлять типичные ошибки в 

предложно-падежном управлении, построении простых предложений‚ сложных предложений 

разных видов, предложений с косвенной речью; анализировать и оценивать с точки зрения норм, 

вариантов норм современного русского литературного языка чужую и собственную речь, 

корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам и вариантам норм современного 

литературного языка; использовать при общении в Интернет-среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого 

этикета, соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения;  

использовать толковые, орфоэпические словари, словари  синонимов, антонимов, 

паронимов, грамматические словари и справочники,  в том числе мультимедийные, использовать 

орфографические словари и справочники по пунктуации.  

Речь. Речевая деятельность. Текст:  

пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы представления 

информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и другое);  

 владеть  умениями  информационной  переработки  прослушанного   

или прочитанного текста, основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект), использовать графики, диаграммы, схемы для 

представления информации; анализировать структурные элементы и языковые особенности 

анекдота, шутки, уместно  

использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; анализировать 

структурные элементы и языковые особенности делового письма; создавать устные учебно-научные 

сообщения различных видов, отзыв  на проектную работу одноклассника, принимать участие в 

учебно-научной дискуссии; понимать и использовать в собственной речевой практике 

прецедентные тексты; анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный 

очерк); создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности, оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной и письменной форме; владеть правилами 

информационной безопасности при общении в социальных сетях.  



 

 

Родная литература (русская)  

Планируемые результаты освоения программы по родной (русской) литературе на уровне 

основного общего образования.  

Изучение родной (русской) литературы на уровне основного общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания учебного предмета.  

Личностные результаты освоения программы по родной (русской) литературе на уровне 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации, реализующей программы основного общего образования, в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития.  

Личностные результаты освоения программы по родной (русской) литературе на уровне 

основного общего образования отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширением опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав,  

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, реализующей программы  

основного общего образования, местного сообщества, родного края, страны; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации;  

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; представление о способах противодействия коррупции;  

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и  

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям,  

нуждающимся в ней);  

2) патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту,  

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному  

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;  

3) духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в  

условиях индивидуального и общественного пространства;  



 

 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 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; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в Интернет-среде;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 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;  

6) трудового воспитания:  

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, реализующей программы основного общего образования, 

населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности;  

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных  

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;  

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;  

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,  

технологической и социальной среды; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности;  

8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 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;  

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; способность обучающихся ко взаимодействию в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; способность действовать в условиях 

неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей, воспринимать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; навык выявления и связывания образов, способность 

формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; умение оперировать основными понятиями, 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; умение анализировать 

и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с учётом 

влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

В результате изучения родной (русской) литературы на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

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; выявлять дефициты информации, 

данных, необходимых для решения поставленной задачи; выявлять причинно-следственные связи 

при изучении явлений и процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев).  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

            формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным  

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; формировать 

гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 



 

 

позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, 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 проведённого наблюдения, опыта, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах.  

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации  

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 педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

У обучающегося будут сформированы 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,  

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в  

корректной форме формулировать свои возражения;  в ходе диалога и (или) дискуссии задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения;  сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  публично представлять 

результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);  самостоятельно выбирать 

формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.  

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи;  принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы;  обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться;  планировать организацию совместной работы, 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);  выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 



 

 

другими членами команды;  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.  

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 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 решений; составлять план 

действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 

алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте;  проводить выбор и брать 

ответственность за решение.  

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий:  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  давать оценку ситуации и 

предлагать план её изменения;   

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении  

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины 

достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, 

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

новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

оценивать соответствие результата цели и условиям.  

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть 

регулятивных универсальных учебных действий:   

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.  

У обучающегося будут сформированы 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.  

Предметные результаты освоения программы по родной (русской) литературе к концу 

обучения в 9 классе:  

выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений разных жанров 

и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития представлений о нравственных идеалах 

русского народа, осознавать ключевые для русского национального сознания культурные и 

нравственные смыслы в произведениях о Петербурге и образе степи в русской литературе; 

понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность русской литературы и 

культуры в контексте культур народов России, осознавать роль русских национальных традиций в 

произведениях об августовских Спасах и о родительском доме как вечной ценности; осмысливать 

характерные черты русского национального характера в произведениях о Великой Отечественной 

войне, о судьбах русских эмигрантов в литературе русского зарубежья, выделять нравственные 

проблемы в книгах о прощании с детством; осознанно воспринимать художественное 



 

 

произведение в единстве формы и содержания, устанавливать читательские ассоциации, проводить 

самостоятельный, давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ 

художественного текста, создавать развёрнутые историко-культурные комментарии и собственные 

тексты интерпретирующего характера в различных форматах, самостоятельно сопоставлять 

произведения словесного искусства и их воплощение в других искусствах, самостоятельно 

формировать круг внеклассного чтения, определяя для себя актуальную и перспективную цели 

чтения художественной литературы; осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её результаты, владеть навыками работы с разными источниками 

информации и различными способами её обработки и презентации.  

Иностранный язык (английский)  

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы личностные, метапредметные и предметные 

результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС ООО и его успешное дальнейшее образование.  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части:  

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации;  

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных  

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; представление о способах противодействия коррупции;  

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и  

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней);  

2) патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам 

и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 

в родной стране;  

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства;  



 

 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, 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; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, балансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в Интернет-среде;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 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;  

6) трудового воспитания:  

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, 

населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на  

основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности;  

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных  

планов с учётом личных и общественных интересов, и потребностей; 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; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность 

к участию в практической деятельности экологической направленности;  

8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 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:  



 

 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; способность обучающихся взаимодействовать в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; способность действовать в условиях 

неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; навык выявления и связывания образов, способность 

формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее 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 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства 

при решении задач (далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; умение анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с учётом влияния 

на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

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;  

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,  

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать 

способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов  

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

формулировать вопросы, фиксирующие 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 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

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 проведённого наблюдения, опыта, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах.  

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации  

или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных  

видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею,  

версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать надёжность информации по 

критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся.  

У обучающегося будут сформированы 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,  

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 общения; 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 презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.  

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной  проблемы,  обосновывать  необходимость применения  групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; обобщать мнения нескольких человек, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной 

работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 



 

 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 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 решений; составлять план 

действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 

алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; проводить выбор и брать 

ответственность за решение.  

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий:  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 

оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении  

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины 

достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, 

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

новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям.  

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть 

регулятивных универсальных учебных действий:  

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.  

У обучающегося будут сформированы 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 обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).  

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной 



 

 

компетенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной).  

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) 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, принятого в 

стране (странах) изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника); создавать 

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

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

речи (объём монологического высказывания – 8–9 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 8–9 

фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 8–9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 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 

проникновения 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 понимать представленную в них информацию, определять последовательность 

главных фактов (событий) в тексте; письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием 

личной информации; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

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

небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, таблицы 

(объём высказывания – до 90 слов);  

2) владеть фонетическими навыками: различать различать на слух, без ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах, 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 сообщение личного характера;  

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 900 

лексических единиц, 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 помощью суффиксов -ness, -ment, имена 



 

 

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

отрицательных префиксов in-/im-, сложные имена прилагательные путем соединения основы 

прилагательного 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) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; распознавать 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 (Present/Past Simple  

Passive); предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; модальный глагол might;  

наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); местоимения 

other/another, both, all, one;  

количественные числительные для обозначения 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; понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; обладать 

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

(стран) изучаемого языка; кратко представлять Россию и страну (страны) 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 необходимой для понимания основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;  

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая 

правила информационной безопасности при работе в сети Интернет;  

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 тематики.  

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) 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, принятого в 



 

 

стране (странах) изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника); создавать 

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

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

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

своё мнение, излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста с вербальными 

и (или) зрительными опорами (объём – 9–10 фраз), излагать результаты выполненной проектной 

работы (объём – 9–10 фраз); аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для 

аудирования – до 2 минут), прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения; 

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 коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания (объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов), читать не сплошные тексты 

(таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию, определять 

последовательность главных фактов (событий) в тексте; письменная речь: заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой 

этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 110 слов), создавать 

небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы и (или) 

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

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты 

объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста, читать новые слова 

согласно основным правилам чтения, владеть орфографическими навыками: правильно писать 

изученные слова; владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: имена 

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

префикса inter-; распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы глагола (to 

walk – a walk), глагол от имени существительного (a present – to present), имя существительное от 

прилагательного (rich – the rich); распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

изученные многозначные слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы, 

сокращения и аббревиатуры; распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания;  



 

 

4) понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английского 

языка, различных коммуникативных типов предложений английского языка; распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи:  

предложения со сложным дополнением (Complex Object); все типы вопросительных 

предложений в Past Perfect Tense;  

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 – еnough;  

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) изучаемого языка и освоив основные 

социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка 

в рамках тематического содержания речи; кратко представлять родную страну/малую родину и 

страну (страны) изучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности, 

выдающиеся люди); оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение 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 необходимой для понимания основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;  

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические средства 

с их учётом;  

8) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);  

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая 

правила информационной безопасности при работе в сети Интернет;  

10) 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 тематики.  



 

 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к 

концу обучения в 9 классе:  

1) владеть основными видами речевой деятельности:  

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями 

в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6–8 реплик со стороны каждого собеседника); 

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

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

опор в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – до 10–12 

фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и 

(или) вербальными опорами (объём – 10–12 фраз), излагать результаты выполненной проектной 

работы (объём – 10–12 фраз); аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для 

аудирования – до 2 минут); 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 коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием содержания (объём текста (текстов) для чтения – 500–600 

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

них информацию, обобщать и оценивать полученную при чтении информацию; письменная речь: 

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

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

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём 

сообщения – до 120 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием 

образца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания – до 120 

слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста, 

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём – 100–120 слов);  

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты 

объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать новые 

слова согласно основным правилам чтения.  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;  

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера;  

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

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 

лексических единиц, 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: 

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 существительного с 

добавлением суффикса -ed (eight-legged), сложное существительное путём соединения основ 

существительного с предлогом (mother-in-law), сложное прилагательное путём соединения основы 

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

наречия с основой причастия II (well-behaved), глагол от прилагательного (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, 

интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

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

для обеспечения логичности и целостности высказывания;  

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи: 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:  

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); выражать модальные 

значения, чувства и эмоции;  

иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; обладать 

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

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

помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения;  

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос, 

использовать при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, описание 

предмета вместо его названия, при чтении и аудировании – языковую догадку, в том числе 

контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

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

запрашиваемой информации;  

7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);  

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая 

правила информационной безопасности при работе в сети Интернет;  

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные 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 тематики.  



 

 

Второй иностранный язык (немецкий)  

В результате изучения второго иностранного (немецкого) языка у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, отвечающие требованиям 

ФГОС к освоению основной образовательной программы основного общего образования.  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания, и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части:  

1) гражданского воспитания:  готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации, понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; представление о способах противодействия коррупции, готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

самоуправлении в образовательной организации, готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 2) патриотического воспитания:   

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту,  

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране;  

3) духовно-нравственного воспитания:   

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с  

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства;  

4) эстетического воспитания:   

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, 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; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 



 

 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в Интернет-среде;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 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;  

6) трудового воспитания:   

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, 

населенного пункта, родного края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде, уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

 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;  

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,  

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

 8) ценности научного познания:   

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных  

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 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.  

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; способность действовать в условиях 

неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; навык выявления и связывания образов, способность 



 

 

формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; умение распознавать конкретные примеры понятия 

по характерным признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства 

при решении задач (далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; умение анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с учётом влияния 

на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, находить 

позитивное в произошедшей ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

В результате изучения иностранного (немецкого) языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия (выявлять 

и характеризовать существенные признаки объектов (явлений) как часть познавательных 

универсальных учебных действий:  

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;  

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,  

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать 

способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов  

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

(использовать вопросы как исследовательский инструмент познания) как часть познавательных 

универсальных учебных действий:  

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желаемым состоянием  

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

           формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

           проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

            оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений;  



 

 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в  

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах.  

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев, выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления, находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать надёжность информации по 

критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию.   

Овладение системой познавательных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся.  

У обучающегося будут сформированы 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,  

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в  

корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, публично представлять 

результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать 

формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.  

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять 

свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, мозговые штурмы и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 



 

 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.  

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий:  

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 решений; составлять план 

действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 

алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте, проводить выбор и брать 

ответственность за решение.  

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий:  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения, учитывать контекст и предвидеть 

трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в произошедшей 

ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, оценивать соответствие результата цели 

условиям.  

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть 

регулятивных универсальных учебных действий:  

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.  

У обучающегося будут сформированы 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 регулятивных универсальных учебных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).  

  

Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (немецкому) языку 

к концу обучения в 9 классе.  

Коммуникативные умения.  

Говорение:  

вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог этикетного 

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

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, 



 

 

принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

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

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

опор в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – до 7–9 

фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и 

(или) вербальными опорами (объём – 7–9 фраз), излагать результаты выполненной проектной 

работы; (объём – 7–9 фраз).  

Аудирование:  

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

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

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 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 коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

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

тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию.  

Письменная речь:  

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

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

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём 

сообщения – до 90 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием 

образца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания – до 90 слов), 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста, 

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём – 90 слов).  

Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи:  

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

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, владеть 

правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 100 слов, 

построенные  на  изученном  языковом  материале,  с  соблюдением правил 

чтения  и соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным правилам 

чтения. Графика, орфография и пунктуация: правильно писать изученные слова;  

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении, пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера.  

Лексическая сторона речи:  

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

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

лексических единиц, обслуживающих 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 при помощи суффиксов -ie, -um, имена прилагательные при помощи суффиксов 



 

 

-sam, -bar; распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, сокращения и аббревиатуры;  распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

различные средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания.  

Грамматическая сторона речи: понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; распознавать и 

употреблять в устной речи и письменном тексте:  

глаголы во временных формах страдательного наклонения (Präsens, Präteritum); 

придаточные относительные предложения, вводимые относительными местоимениями в  

именительном и винительном падежах; образование предпрошедшего времени Plusquamperfekt; 

придаточные относительные предложения с wo, was, wie; придаточные предложения цели с 

союзом damit;  

сложноподчинённые предложения времени с союзом nachdem;  

инфинитивный оборот Infinitiv + zu; 

инфинитивный оборот um … zu + Infinitiv;  

образование будущего времени Futur I: werden + Infinitiv;  

глагол lassen + Akkusativ + Infinitiv; глагол 

lassen в Perfekt;  

косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob/Indirekte Frage (ob-Sätze); 

склонение прилагательных;  

указательные местоименные наречия da(r) + наречия (davor, dabei, darauf и другие); 

превосходная степень сравнения прилагательных и наречий; возвратные местоимения в 

дательном и винительном падежах; предлог родительного падежа wegen; указательные 

местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben.  

Социокультурные знания и умения:  

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); иметь элементарные 

представления о различных вариантах немецкого языка;  

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны (стран) изучаемого языка; представлять Россию и страну (страны) изучаемого 

языка; оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения:  

использовать при говорении переспрос, использовать при говорении и письме перифраз 

(толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его названия, при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного (прослушанного) 

текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; владеть умениями 

классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического содержания речи по 

частям речи, по словообразовательным элементам; рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной 

речи); участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на иностранном 

языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в Интернете; использовать иноязычные словари и 

справочники, в том числе информационно-справочные системы, в электронной форме; достигать 

взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 



 

 

людьми другой культуры; сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.  

История России. Всеобщая история  

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне основного общего 

образования.  

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся:  

1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины ‒ России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране;  

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб 

социальной и природной среде;  

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы 

современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 

свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков;  

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания 

о развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с 

позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей 

современного общественного сознания;  

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 

страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 

коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов;  

6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности 

жизни и необходимости ее сохранения (в том числе ‒ на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;  

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовой деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов;  

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера экологических 



 

 

проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности;  

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды:  

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации 

людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного 

ответа на природные и социальные вызовы.  

В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.   

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем);  выявлять 

характерные признаки исторических явлений;  раскрывать причинно-следственные связи 

событий;  

сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и 

обосновывать выводы.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

определять познавательную задачу;  намечать путь её решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта;  систематизировать и анализировать исторические факты, 

осуществлять реконструкцию исторических событий;  соотносить полученный результат с 

имеющимся знанием;  определять новизну и обоснованность полученного результата;   

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе,  

презентация, реферат, учебный проект и другие).  

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты  

исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) ‒ 

извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической информации;  

высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям,  

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно).  

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

 представлять  особенности  взаимодействия  людей  в  исторических  обществах  и  

современном мире;  участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать 

различие и сходство высказываемых оценок;  выражать и аргументировать свою точку зрения в 

устном высказывании, письменном тексте;  

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;   

осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном  

окружении.  

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:  

осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как  



 

 

эффективного средства достижения поставленных целей;  планировать и осуществлять совместную 

работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе ‒ на региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами 

команды.  

У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных универсальных 

учебных действий:  

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление  

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 

владеть приёмами самоконтроля ‒ осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки  

полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учётом установленных ошибок, 

возникших трудностей.  

У обучающегося будут сформированы умения в сфере эмоционального интеллекта, 

понимания себя и других:  

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в  

исторических ситуациях и окружающей действительности); регулировать способ выражения своих 

эмоций с учётом позиций и мнений других участников общения.  

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать:  

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить 

события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и 

мировой истории, события истории родного края и истории России, определять современников 

исторических событий, явлений, процессов;  

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи;  

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач;  

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических 

событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их 

участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых 

фактов, дат, исторических понятий;  

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 

событий, явлений, процессов;  

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с 

важнейшими событиями 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., 

воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое значение 

событий;  

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 

исторические эпохи;  

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения 

с использованием фактического материала, в том числе используя источники разных типов;  

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные;  



 

 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлечённую 

информацию с информацией из других источников при изучении исторических событий, явлений, 

процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками;  

11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); характеризовать на 

основе исторической карты (схемы) исторические события, явления, процессы; сопоставлять 

информацию, представленную на исторической карте (схеме), с информацией из других 

источников;  

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм;  

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для решения познавательных задач, оценивать полноту и верифицированность 

информации;  

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов России.   

Положения ФГОС ООО развёрнуты и структурированы в программе по истории в виде 

планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной деятельности 

обучающихся при изучении истории, от работы с хронологией и историческими фактами до 

применения знаний в общении, социальной практике.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «История» включают:  

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории;  

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной 

истории;  

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности;  

4) умение работать с основными видами современных источников исторической 

информации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и другие), оценивая их информационные особенности и 

достоверность с применением метапредметного подхода;   

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и 

вещественными источниками ‒ извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, определять информационную ценность и значимость 

источника;  

6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, 

процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, основанное 

на знании исторических фактов, дат, понятий;  

7) владение приёмами оценки значения исторических событий и деятельности 

исторических личностей в отечественной и всемирной истории;  



 

 

8) способность применять исторические знания как основу диалога в поликультурной 

среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества;  

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира;  

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с 

важнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI в.  

Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том числе введением 

отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую историю России», предваряющего 

систематическое изучение отечественной истории XX‒XXI вв. в 10-11 классах. Изучение данного 

модуля призвано сформировать базу для овладения знаниями об основных этапах и ключевых 

событиях истории России Новейшего времени (Российская революция 1917-1922 гг., Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг., распад СССР, возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение 

Крыма с Россией в 2014 г.).  

Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них органично 

сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты.  

Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных обучающимися 

знаниях и видах деятельности. Они представлены в следующих основных группах:  

1) знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории, 

соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий;  

2) знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам;  

3) работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 

электронных носителях и других): читать историческую карту с использованием на легенду, 

находить и показывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений 

значительных групп людей, места значительных событий и другие.  

4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников):  

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

письменных, визуальных и другие), сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство 

и различия, высказывать суждение об информационной (художественной) ценности источника;  

5) описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи, составлять описание исторических объектов, памятников на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и другое;  

6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка), соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, значение важнейших 

исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, определять в них общее и 

различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий;  

7) работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдельных 

точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительных событий и личностей в истории; составлять характеристику исторической личности 

(по предложенному или самостоятельно составленному плану);  



 

 

8) применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 

выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий, использовать знания об 

истории и культуре своего и других народов как основу диалога в поликультурной среде, 

способствовать сохранению памятников истории и культуры.  

Приведенный перечень предметных результатов по истории служит ориентиром для 

планирования и организации познавательной деятельности обучающихся при изучении истории (в 

том числе ‒ разработки системы познавательных задач), при измерении и оценке достигнутых 

обучающимися результатов.  

Предметные результаты изучения истории в 5–9 классах представлены в виде общего 

перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать углублению 

содержательных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития познавательной 

деятельности обучающихся. Данные ниже результаты формируются в работе с комплексом 

учебных пособий ‒ учебниками, настенными и электронными картами и атласами, хрестоматиями 

и другими.   

Обществознание  

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию.   

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими 

людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение 

практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения 

по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части:  

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие 

в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека, представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней);  

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, ценностное 

отношение к достижениям своей Родины ‒ России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому, природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране;  

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства;  



 

 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения, понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства;  

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни, осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

Интернет-среде, способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая, сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека;  

6) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность, интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого, уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;  

7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности;  

8) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, о 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределённости, открытость  



 

 

опыту и знаниям других; способность действовать в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; навык выявления и связывания образов, 

способность формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие; умение распознавать конкретные примеры 

понятия по характерным признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и 

его свойства при решении задач (далее ‒ оперировать понятиями), а также оперировать терминами 

и представлениями в области концепции устойчивого развития; умение анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с учётом влияния 

на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

В результате изучения обществознания на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.   

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для  

их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учётом предложенной задачи 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,  

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать 

способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).  

осознавать невозможность контролировать всё вокруг.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным  

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; формулировать 

гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 



 

 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах.  

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации  

или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных  

видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать 

оптимальную форму представления информации;  

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим  

работником или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать информацию.  

У обучающегося будут сформированы 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,  

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в  

корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять 

результаты выполненного исследования, проекта;  

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов.  

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий:  

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие  

решения в группе, принятие решений в группе); самостоятельно составлять алгоритм решения 

задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план 

действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный 

алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; проводить выбор и брать 

ответственность за решение.  

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность 



 

 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы, 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений,  

«мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 

по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой.  

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта 

как части регулятивных универсальных учебных действий:  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 

оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении  

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины 

достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям;  

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять 

и анализировать причины эмоций;  

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению; признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, 

не осуждая; открытость себе и другим.  

Предметные результаты освоения программы по обществознанию на уровне основного 

общего образования должны обеспечивать:  

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 

взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института, 

характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 

гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства), процессах и 

явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и 

политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего), системе образования в Российской Федерации; 

основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в 

сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма;  

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности 

(в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, 

служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины), государство как социальный институт;  



 

 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности 

людей, социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах 

общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа 

социальных отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том 

числе связанных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности, связи 

политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве;  

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к 

различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные 

функции;  

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной 

жизни, их элементы и основные функции;  

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 

процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина 

и государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве;  

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 

аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в современном 

мире, социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, 

опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерного 

налогового поведения, противодействия коррупции, проведения в отношении нашей страны 

международной политики «сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей;  

8) умение с использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни и 

личного социального опыта определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей 

и норм своё отношение к явлениям, процессам социальной действительности;  

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, 

типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе 

процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений;  

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 

извлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умение 

составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, 

диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст;  

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете;  

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

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным 



 

 

опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами;  

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской 

деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых махинаций, применения 

недобросовестных практик), осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения;  

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 

деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 

потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских 

обязанностей, для анализа потребления домашнего хозяйства, составления личного финансового 

плана, для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере, а также 

опыта публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;  

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) 

и составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного 

финансового плана, резюме);  

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества (гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур), осознание ценности 

культуры и традиций народов России.  

География  

Планируемые результаты освоения географии.   

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части:  

1) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию природы, 

населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины – цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к 

историческому и природному наследию и объектам природного и культурного наследия 

человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам 

России, своего края;  

2) гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности;  



 

 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на 

основе личностного выбора с использованием нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды;  

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и 

культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, 

объектам Всемирного культурного наследия человечества;  

5) ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и 

общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской 

культурой как средством познания мира для применения различных источников географической 

информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на  

осмысление  опыта,  наблюдений  и  стремление  совершенствовать  пути  достижения  

индивидуального и коллективного благополучия;  

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение 

правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в Интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 

природе и окружающей среде;  

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, образовательной организации, населенного пункта, родного края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения географических знаний; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей;  

8) экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  



 

 

В результате изучения географии на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.   

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и  

явлений; устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 

процессов и явлений, основания для их сравнения; выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и данных наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении географических 

объектов, процессов и явлений; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях 

географических объектов, процессов и явлений; самостоятельно выбирать способ решения 

учебной географической задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и  

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и проблем; проводить по 

плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом материале, по 

установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей 

и зависимостей между географическими объектами, процессами и явлениями; оценивать 

достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; самостоятельно 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения или исследования, 

оценивать достоверность полученных результатов и выводов; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

изменяющихся условиях окружающей среды.  

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию 

различных видов и форм представления; находить сходные аргументы, подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, в различных источниках географической информации; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; систематизировать географическую информацию в разных 

формах.  

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  



 

 

формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам  

различных вопросов в устных и письменных текстах; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения по географическим 

вопросам с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования или проекта.  

             У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий:  

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний 

об изучаемом объекте.  

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:  

принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; планировать организацию совместной работы, 

при выполнении учебных географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; сравнивать результаты выполнения 

учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды 

в достижение результатов, разделять сферу ответственности.  

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта 

как части регулятивных универсальных учебных действий:  

владеть способами самоконтроля и рефлексии;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку  

приобретённому опыту; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие 

результата цели и условиям; принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, 

его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

  

Математика (базовый уровень)  

 Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов 

освоения учебного предмета.  

Личностные результаты освоения программы по математике характеризуются:  

1) патриотическое воспитание:  

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах; 2) 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, опросы), 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 математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений, осознанным 

выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных интересов и общественных потребностей; 4) эстетическое воспитание:  

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов,  

задач, решений, рассуждений, умению видеть математические закономерности в искусстве;  

5) ценности научного познания:  

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира, 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности;  

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего 

права на ошибку и такого же права другого человека;  

7) 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; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

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

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; способностью осознавать 

стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, 

корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт.  

В результате освоения программы по математике на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, характеризующиеся 

овладением универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными 

действиями и универсальными регулятивными действиями.  

Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира, 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией).  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

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: утвердительные и  

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; выявлять математические 

закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; проводить выводы с 

использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии; разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть универсальных познавательных учебных действий:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать вопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно 

составленному плану несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей математического объекта, зависимостей объектов между собой; самостоятельно 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, 

оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; прогнозировать 

возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его развитии в новых условиях.  

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

универсальных познавательных учебных действий:  

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для  

решения задачи; выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; выбирать форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно.  

Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных 

навыков обучающихся.  

У обучающегося будут сформированы умения общения 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 устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи и полученным результатам; в ходе обсуждения задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, 

нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме формулировать 

разногласия, свои возражения; представлять результаты решения задачи, эксперимента, 

исследования, проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации 

и особенностей аудитории.  

У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества 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 совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и 

результат работы, обобщать мнения нескольких человек; 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 взаимодействия.  

Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок 

и жизненных навыков личности.  

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 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.  

У обучающегося будут сформированы 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.  

Предметные результаты освоения программы учебного курса «Алгебра».  

Числа и вычисления.  

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 

рациональными числами.  

Находить значения числовых выражений, применять разнообразные способы и приёмы 

вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные 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 показателями.  

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел.  

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать результаты решения задач с 

учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов.  

Алгебраические выражения.  

Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в процессе 

освоения учебного материала.  

Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных.  

Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных 

слагаемых, раскрытием скобок.  



 

 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, применять 

формулы квадрата суммы и квадрата разности.  

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за скобки 

общего множителя, группировки слагаемых, применения формул 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.  

Уравнения и неравенства.  

Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода 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 уравнения 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 уравнений по условию 

задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат.  

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 величинами: скорость,  

время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, 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.  

Числа и вычисления.  

Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для сравнения, 

округления и вычислений, изображать действительные числа точками на координатной прямой.  

Применять понятие арифметического квадратного корня, находить квадратные корни, 

используя при необходимости калькулятор, выполнять преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни, используя свойства корней.  

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней 

числа 10.  

Алгебраические выражения.  

Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целым показателем.  

Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями.  

Раскладывать квадратный трёхчлен на множители.  

Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, 

смежных предметов, из реальной практики.  



 

 

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 модели с помощью 

составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом 

задачи полученный результат.  

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы, давать графическую иллюстрацию множества 

решений неравенства, системы неравенств.  

Функции.  

Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения), определять значение функции по значению аргумента, определять свойства функции 

по её графику.  

Строить графики элементарных функций вида:  

, описывать свойства числовой функции по её  

графику.  

Числа и вычисления.  

Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа.  

Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами.  

Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять значения 

числовых выражений.  

Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, оценку 

числовых выражений.  

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 системы двух 

уравнений, в которых одно уравнение не является линейным.  

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления уравнения или 

системы двух уравнений с двумя переменными.  

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

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 

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

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать решение неравенств на 

числовой прямой, записывать решение с помощью символов.  

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие квадратное 

неравенство, изображать решение системы неравенств на числовой прямой, записывать решение с 

помощью символов.  

Использовать неравенства при решении различных задач.  

Функции.  



 

 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение 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.  

Числовые последовательности и прогрессии.  

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания.  

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов.  

Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости.  

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из 

реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий).  

Предметные результаты освоения программы учебного курса «Геометрия».  

Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение, 

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

угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов.  

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

размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины.  

Строить чертежи к геометрическим задачам.  

Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки 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 расстояний от точек одной прямой до 

точек другой прямой.  

Решать задачи на клетчатой бумаге.  

Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в геометрических 

задачах с использованием суммы углов треугольников и многоугольников, свойств углов, 

образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей. Решать практические задачи 

на нахождение углов.  

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису угла и 

серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек.  

Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, 

пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач.  

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

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

о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной точке.  

Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о перпендикулярности 

касательной и радиуса, проведённого к точке касания.  



 

 

Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их практический 

смысл.  

Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки.  

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их свойствами 

при решении геометрических задач.  

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 практических задач.  

Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач.  

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. 

Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно проводить чертёж и 

находить соответствующие длины.  

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника. 

Пользоваться этими понятиями для решения практических задач.  

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных 

фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в практических 

задачах.  

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных 

углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при решении 

геометрических задач.  

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного 

четырёхугольника при решении задач.  

Применять полученные знания на практике – строить математические модели для задач 

реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и 

тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором).  

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные 

элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). Находить (с 

помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных значений.  

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для 

нахождения соотношений между тригонометрическими величинами.  

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 

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

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных фигур. 

Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и находить углы 

у подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. Уметь приводить 

примеры подобных фигур в окружающем мире.  

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков секущих, 

о квадрате касательной.  

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

в решении геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение векторов для 

нахождения длин и углов.  

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

практических задач.  



 

 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги 

окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. Применять 

полученные умения в практических задачах.  

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).  

Предметные результаты освоения программы учебного курса «Вероятность и статистика».  

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, представлять данные в 

виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам значений.  

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные 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, физических величин, 

антропометрических данных, иметь представление о статистической устойчивости.  

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков.  

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 элементарными событиями.  

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы Эйлера, 

числовая прямая.  

Оперировать понятиями: множество, подмножество, выполнять операции над множествами: 

объединение, пересечение, дополнение, перечислять элементы множеств, применять свойства 

множеств.  

Использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания 

процессов и явлений, в том числе при решении задач из других учебных предметов и курсов.  

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в виде 

таблиц, диаграмм, графиков, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков.  

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием 

комбинаторных правил и методов.  

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 вероятностей.  



 

 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в 

случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе.  

Информатика (базовый уровень)  

Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

содержания учебного предмета.  

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами учебного предмета.  

В результате изучения информатики на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части:  

1) 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 мировых и отечественных достижениях в области 

информатики и информационных технологий, 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 поступков, в том числе в Интернете;  

 3) гражданского воспитания:  

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

в том числе в социальных сообществах, соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в Интернет-среде, готовность к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать 

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, соответствующих современному уровню развития 

науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности 

научной картины мира; интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и 

способность к самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; сформированность информационной культуры, 

в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

разнообразными средствами информационных технологий, а также умения самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

5) формирования культуры здоровья:  

осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, установка на 

здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения требований безопасной 

эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий;  



 

 

6) трудового воспитания:  

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными 

технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического  

прогресса; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных  

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 7) 

экологического воспитания:  

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с  

учётом возможностей информационных и коммуникационных технологий;  

8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном 

пространстве.  

Метапредметные результаты освоения программы по информатике отражают овладение 

универсальными учебными действиями – познавательными, коммуникативными, регулятивными. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия:  

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для  

решения учебных и познавательных задач; самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи (сравнивать несколько вариантов  

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 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 поставленной задачи; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации  

или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных  

видов и форм представления; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать 

информацию.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение:  



 

 

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 презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные 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 информационного продукта; принимать цель 

совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, формализации 

информации, коллективно строить действия 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 взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация: выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие 

решения;  

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное 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 решений; составлять план действий (план 

реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; проводить выбор в условиях противоречивой 

информации и брать ответственность за решение.  

2) самоконтроль (рефлексия):  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 

оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении  

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины 

достижения (недостижения) результатов информационной деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и 

условиям.  

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.  

Предметные результаты освоения программы по информатике на уровне основного общего 

образования.  

К концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы умения:  

пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс»,  



 

 

«обработка информации», «хранение информации», «передача информации»; кодировать и 

декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать понимание основных 

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

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать 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 информации, 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, 

долговременная память, устройства ввода-вывода); соотносить характеристики компьютера с 

задачами, решаемыми с его помощью; ориентироваться в иерархической структуре файловой 

системы (записывать полное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся 

описанию файловой структуры некоторого информационного носителя); работать с файловой 

системой персонального компьютера с использованием графического интерфейса, а именно: 

создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги, 

использовать антивирусную программу; представлять результаты своей деятельности в виде 

структурированных иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций; искать 

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

относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности и общества 

распространения вредоносной информации, в том числе экстремистского и террористического 

характера; 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 Интернете, выбирать 

безопасные стратегии поведения в сети; применять методы профилактики негативного влияния 

средств информационных и коммуникационных технологий на здоровье пользователя.  

К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы умения:  

пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами  

счисления; записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах  

счисления (с 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 таблицы 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, логических, символьных), а также содержащие их выражения, использовать оператор 

присваивания; использовать при разработке программ логические значения, операции и 

выражения с ними; анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; создавать и отлаживать 

программы на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 



 

 

Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки числовых данных с 

использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующие проверку делимости одного целого 

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

числа.  

К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы умения:  

разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные 

алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления 

исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; составлять и отлаживать программы, 

реализующие типовые алгоритмы обработки числовых последовательностей или одномерных 

числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, суммы или количества элементов с 

заданными свойствами) на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, 

Школьный Алгоритмический Язык); раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», 

определять виды моделей, оценивать соответствие модели моделируемому объекту и целям 

моделирования; 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 

соответствующих программных средств обработки данных; использовать электронные таблицы 

для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с выделением диапазона 

таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; создавать и применять в электронных 

таблицах формулы для расчётов с использованием встроенных арифметических функций 

(суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному условию, среднее арифметическое, 

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

адресации; использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах 

из разных предметных областей; использовать современные интернет-сервисы (в том числе 

коммуникационные сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые и 

графические редакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной деятельности;  

приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов 

государственных услуг, образовательных сервисов Интернета в учебной и повседневной 

деятельности; использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его 

последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом основных технологических и 

социальнопсихологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, 

цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); распознавать 

попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и криминальные 

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

Физика (базовый уровень)  

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

В результате изучения физики на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты в части:  

1) патриотического воспитания: проявление интереса к истории и современному состоянию 

российской физической науки; ценностное отношение к достижениям российских 

учёныхфизиков;  

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: готовность к активному участию в 

обсуждении общественно-значимых и этических  



 

 

проблем, связанных с практическим применением достижений физики; осознание 

важности моральноэтических принципов в деятельности учёного;  

3) эстетического воспитания:  

восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения,  

строгости, точности, лаконичности;  

4) ценности научного познания: осознание ценности физической науки как мощного инструмента 

познания мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; развитие 

научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности;  

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым 

оборудованием в домашних условиях; сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права у другого человека;  

6) трудового воспитания:  

7) активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, населенного пункта, родного края) технологической и социальной 

направленности, требующих в том числе и физических знаний; интерес к практическому 

изучению профессий, связанных с физикой;  

8)  экологического воспитания: ориентация на применение физических знаний для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения;  

9)  адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: потребность во 

взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической направленности, 

открытость опыту и знаниям других;  

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность;  

потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия,  

гипотезы о физических объектах и явлениях; осознание дефицитов собственных знаний и 

компетентностей в области физики; планирование своего развития в приобретении новых 

физических знаний;  

стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том  

числе с использованием физических знаний; оценка своих действий с учётом влияния на 

окружающую среду, возможных глобальных последствий.  

В результате изучения физики на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы метапредметные результаты, включающие познавательные универсальные 

учебные  действия,  коммуникативные  универсальные  учебные  действия, 

регулятивные универсальные учебные действия.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки 

объектов (явлений);  

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и  

сравнения; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и  

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; выявлять причинноследственные связи при 

изучении физических явлений и процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин; 



 

 

самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение нескольких 

вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно выделенных 

критериев).  

2) базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания;  

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический  

эксперимент, небольшое исследование физического явления; оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную в ходе исследования или эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого  

наблюдения, опыта, исследования; прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических 

процессов, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах.  

3) работа с информацией:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации  

или данных с учётом предложенной учебной физической задачи; анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму представления 

 информации  и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; выражать свою точку 

зрения в устных и письменных текстах;  

публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента,  

исследования, проекта).  

2) совместная деятельность (сотрудничество):  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении  

конкретной физической проблемы; принимать цели совместной деятельности, организовывать 

действия по её достижению:  

распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы, обобщать мнения 

нескольких человек; выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему 

направлению и координируя свои действия с другими членами команды; оценивать качество 

своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения  

физических знаний; ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм 

решения физической задачи или плана исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; проводить выбор и брать 

ответственность за решение.  



 

 

2) самоконтроль: давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку  

приобретённому опыту; вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения 

физического исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и 

условиям.  

3) эмоциональный интеллект:  

ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему,  

понимать мотивы, намерения и логику другого.  

4) принятие себя и других:  

признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на  

научные темы и такое же право другого.  

Предметные результаты освоения программы по физике (базовый уровень).  

Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 7 классе:  

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений:  

использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, эксперимент, 

модель, гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, агрегатные состояния вещества 

(твёрдое, жидкое, газообразное), механическое движение (равномерное, неравномерное, 

прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), 

невесомость, сообщающиеся сосуды; различать явления (диффузия, тепловое движение частиц 

вещества, равномерное движение, неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, 

равновесие твёрдых тел с закреплённой осью вращения, передача давления твёрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, превращения механической энергии) 

по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое 

явление; распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том 

числе физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живой и 

неживой природе, действие силы трения в природе и технике, влияние атмосферного давления на 

живой организм, плавание рыб, рычаги в теле человека, при этом переводить практическую задачу 

в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; описывать 

изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины  

(масса, объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила упругости, сила 

тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, 

механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент полезного действия 

механизмов, кинетическая и потенциальная энергия), при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, 

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

графики изученных зависимостей физических величин; характеризовать свойства тел, физические 

явления и процессы, используя правила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда, правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон 

сохранения механической энергии, при этом давать словесную формулировку закона и записывать 

его математическое выражение; объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том 

числе и в контексте ситуаций практикоориентированного характера: выявлять 

причинноследственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с использованием 1–

2 изученных свойства физических явлений, физических закона или закономерности; решать 

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



 

 

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

величины в формулы и проводить расчёты, находить справочные данные, необходимые для 

решения задач, оценивать реалистичность полученной физической величины; распознавать 

проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, в описании исследования 

выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и интерпретировать полученный 

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

по наблюдению физических явлений или физических свойств тел:  

формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы; выполнять прямые измерения 

расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и температуры с использованием аналоговых и 

цифровых приборов, записывать показания приборов с учётом заданной абсолютной погрешности 

измерений; проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от времени 

движения тела, силы трения скольжения от веса тела, качества обработки поверхностей тел и 

независимости силы трения от площади соприкосновения тел, силы упругости от удлинения 

пружины, выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и от плотности жидкости, её 

независимости от плотности тела, от глубины, на которую погружено тело, условий плавания тел, 

условий равновесия рычага и блоков, участвовать в планировании учебного исследования, 

собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и 

графиков, проводить выводы по результатам исследования; проводить косвенные измерения 

физических величин (плотность вещества жидкости и твёрдого тела, сила трения скольжения, 

давление воздуха, выталкивающая сила, действующая на погружённое в жидкость тело, 

коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя предложенной инструкции: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку и вычислять значение искомой 

величины; соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

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

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

плоскость; характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

использованием их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, гидравлический 

пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах 

физических явлений и необходимые физические законы и закономерности; приводить примеры 

(находить информацию о примерах) практического использования физических знаний в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; осуществлять отбор источников информации в Интернете в соответствии с заданным  

поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём сравнения различных источников 

выделять информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования 

текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; создавать собственные 

краткие письменные и устные сообщения на основе 2–3 источников информации, в том числе 

публично проводить краткие сообщения о результатах проектов или учебных исследований, при 

этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать 

выступление презентацией; при выполнении учебных проектов и исследований распределять 

обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана 



 

 

действий, оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать коммуникативное 

взаимодействие, учитывая мнение окружающих.  

Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 8 классе:  

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений:  

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

агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный 

пар, влажность воздуха, температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель, элементарный 

электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический 

ток, магнитное поле; различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, тепловое 

равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, 

излучение), электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое 

замыкание, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; распознавать проявление изученных физических 

явлений в окружающем мире, в том числе физические явления в природе: поверхностное 

натяжение и капиллярные явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание 

водоёмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега, электрические явления в 

атмосфере, электричество живых организмов, магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль 

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

в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; описывать 

изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины (температура, 

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

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия тепловой машины, относительная влажность воздуха, электрический заряд, 

сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление 

вещества, работа и мощность электрического тока), при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить графики 

изученных зависимостей физических величин; характеризовать свойства тел, физические явления 

и процессы, используя основные положения молекулярнокинетической теории строения 

вещества, принцип суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон 

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

формулировать закон и записывать его математическое выражение; объяснять физические 

процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практикоориентированного 

характера: выявлять причинноследственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с 

использованием 1–2 изученных свойства физических явлений, физических законов или 

закономерностей; решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, 

необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать полученное значение физической 

величины с известными данными; распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов, используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, 

оценивать правильность порядка проведения исследования, проводить выводы; проводить опыты 

по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (капиллярные явления, 



 

 

зависимость давления воздуха от его объёма, температуры, скорости процесса остывания и 

нагревания при излучении от цвета излучающей (поглощающей) поверхности, скорость испарения 

воды от температуры жидкости и площади её поверхности, электризация тел и взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей 

постоянных магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, свойства электромагнита, 

свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать проверяемые предположения, 

собирать установку из предложенного оборудования, описывать ход опыта и формулировать 

выводы; выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха, силы тока, 

напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин, сравнивать 

результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности; проводить исследование 

зависимости одной физической величины от другой с использованием прямых измерений 

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

сопротивления вещества проводника, силы тока, идущего через проводник, от напряжения на 

проводнике, исследование последовательного и параллельного соединений проводников): 

планировать исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя предложенному 

плану, фиксировать результаты полученной зависимости в виде таблиц и графиков, проводить 

выводы по результатам исследования; проводить косвенные измерения физических величин 

(удельная теплоёмкость вещества, сопротивление проводника, работа и мощность электрического 

тока): планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

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

с лабораторным оборудованием; характеризовать принципы действия изученных приборов и 

технических устройств с использованием их описания (в том числе: система отопления домов, 

гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик электрической энергии, 

электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы (примеры), электрические 

предохранители, электромагнит, электродвигатель постоянного тока), используя знания о 

свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; распознавать простые 

технические устройства и измерительные приборы по схемам и схематичным рисункам 

(жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, 

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

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического использования физических 

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

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в окружающей среде; осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, на 

основе имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять информацию, 

которая является противоречивой или может быть недостоверной; использовать при выполнении 

учебных заданий научнопопулярную литературу физического содержания, справочные 

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

информации из одной знаковой системы в другую; создавать собственные письменные и краткие 

устные сообщения, обобщая информацию из нескольких источников, в том числе публично 

представлять результаты проектной или исследовательской деятельности, при этом грамотно 

использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление 

презентацией; при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов 

распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за 

выполнением плана действий и корректировать его, оценивать собственный вклад в деятельность 



 

 

группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать 

конфликты.  

Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 9 классе:  

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у 

обучающихся умений:  

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

механического движения, деформация (упругая, пластическая), трение, центростремительное 

ускорение, невесомость и перегрузки, центр тяжести, абсолютно твёрдое тело, центр тяжести 

твёрдого тела, равновесие, механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук, 

электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и дальнозоркость, 

спектры испускания и поглощения, альфа, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

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

взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение (затухающие и вынужденные 

колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолинейное распространение, 

отражение и преломление света, полное внутреннее отражение света, разложение белого света в 

спектр и сложение спектральных цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе 

опытов, демонстрирующих данное физическое явление; распознавать проявление изученных 

физических явлений в окружающем мире (в том числе физические явления в природе: приливы и 

отливы, движение планет Солнечной системы, реактивное движение живых организмов, 

восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, 

оптические явления в природе, биологическое действие видимого, ультрафиолетового и 

рентгеновского излучений, естественный радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное 

излучение природных минералов, действие радиоактивных излучений на организм человека), при 

этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) 

физических явлений; описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, 

ускорение, перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, 

ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и 

мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная 

энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и частота 

колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, скорость света, показатель преломления 

среды), при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей 

физических величин; характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, принцип 

относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и 

преломления света, законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях, при 

этом формулировать закон и записывать его математическое выражение; объяснять физические 

процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практикоориентированного 

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

использованием 2–3 изученных свойства физических явлений, физических законов или 

закономерностей; решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), 

используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия 



 

 

задачи записывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать 

законы и формулы, необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность 

полученного значения физической величины; распознавать проблемы, которые можно решить при 

помощи физических методов, используя описание исследования, выделять проверяемое 

предположение, оценивать правильность порядка проведения исследования, проводить выводы, 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; проводить опыты по наблюдению 

физических явлений или физических свойств тел (изучение второго закона Ньютона, закона 

сохранения энергии, зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 

жёсткости пружины и независимость от амплитуды малых колебаний, прямолинейное 

распространение света, разложение белого света в спектр, изучение свойств изображения в 

плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе, наблюдение сплошных и 

линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать установку из избыточного набора 

оборудования, описывать ход опыта и его результаты, формулировать выводы; проводить при 

необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение измеряемой величины 

(фокусное расстояние собирающей линзы), обосновывать выбор способа измерения 

(измерительного прибора); проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении 

без начальной скорости, периода колебаний математического маятника от длины нити, 

зависимости угла отражения света от угла падения и угла преломления от угла падения): 

планировать исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, проводить выводы по 

результатам исследования; проводить косвенные измерения физических величин (средняя 

скорость и ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного падения, 

жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и мощность, частота 

и период колебаний математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей 

линзы, радиоактивный фон): планировать измерения, собирать экспериментальную установку и 

выполнять измерения, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учётом заданной погрешности измерений; соблюдать 

правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; различать основные 

признаки изученных физических моделей: материальная точка, абсолютно твёрдое тело, точечный 

источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

использованием их описания (в том числе: спидометр, датчики положения, расстояния и 

ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, 

дозиметр, камера Вильсона), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые 

физические закономерности; использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических 

устройств, измерительных приборов и технологических процессов при решении 

учебнопрактических задач, оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе; приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; осуществлять поиск информации в Интернете, 

самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности 

полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных источников; 

использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную литературу, справочные 



 

 

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

информации из одной знаковой системы в другую;  

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из 

нескольких источников, публично представлять результаты проектной или исследовательской 

деятельности, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела 

физики и сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

обучающихся.  

Биология (базовый уровень)  

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечить достижение следующих обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов.   

Личностные результаты освоения программы по биологии основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

1) патриотического воспитания: отношение к биологии как к важной составляющей 

культуры, гордость за вклад российских и советских учёных в развитие мировой 

биологической науки;  

2) гражданского воспитания: готовность к конструктивной совместной деятельности при 

выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

 3) духовно-нравственного воспитания: готовность оценивать поведение и поступки с позиции 

нравственных норм и норм экологической культуры; понимание значимости нравственного 

аспекта деятельности человека в медицине и биологии;  

4) эстетического воспитания:  

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности;  

5) ценности научного познания: ориентация на современную систему научных 

представлений об основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; понимание роли биологической науки в формировании 

научного мировоззрения; развитие  научной  любознательности,  интереса  к 

биологической  науке,  навыков  исследовательской деятельности;  

6) формирования культуры здоровья:  

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в природной среде;  

 сформированность  навыка  рефлексии,  управление  собственным  эмоциональным  

состоянием;  

7) трудового воспитания:  

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, населенного пункта, родного края) биологической и экологической направленности, 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией;  

8) экологического воспитания: ориентация на применение биологических знаний при 

решении задач в области окружающей среды; осознание экологических проблем и путей их 

решения; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 



 

 

 9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

оценка изменяющихся условий;  

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 

анализа биологической информации; планирование действий в новой ситуации на 

основании знаний биологических закономерностей.  

Метапредметные результаты освоения программы по биологии основного общего 

образования, должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки 

биологических объектов (явлений); устанавливать существенный признак классификации 

биологических объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов, 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,  

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать 

способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).  

2) базовые исследовательские действия: использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания;  

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным  

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; формировать 

гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта 

(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

между собой; оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

наблюдения и эксперимента; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

биологических процессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.  

3) работа с информацией:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической  

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 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 биологической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; запоминать и систематизировать биологическую 

информацию.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  



 

 

1) общение:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков,  

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 биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение биологической задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

 2) совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы, уметь обобщать мнения 

нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению  

и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой; овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся.  Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя  

биологические знания; 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 

биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план 

реализации намеченного алгоритма решения),  

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об 

изучаемом биологическом объекте; проводить выбор и брать ответственность за решение.  

2) самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 

оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении  



 

 

учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку  

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и 

условиям.  

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 другого; регулировать способ выражения эмоций.  

4) принятие себя и других:  

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

открытость себе и другим;  

осознавать невозможность контролировать всё вокруг;  

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).  

Предметные результаты освоения программы по биологии.  

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 7 классе:  

характеризовать принципы классификации растений, основные систематические 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, 

экология растений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, 

вид, жизненная форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, 

низшие растения, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; различать и описывать живые и гербарные экземпляры 

растений, части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, 

грибы по изображениям, схемам, муляжам, бактерии по изображениям; выявлять признаки классов 

покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и однодольных растений; определять 

систематическое положение растительного организма (на примере покрытосеменных, или 

цветковых) с помощью определительной карточки; выполнять практические и лабораторные 

работы по систематике растений, микологии 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, 

проводить выводы на основе сравнения; описывать усложнение организации растений в ходе 

эволюции растительного мира на Земле; выявлять черты приспособленности растений к среде 

обитания, значение экологических факторов для растений; характеризовать растительные 

сообщества, сезонные и поступательные изменения растительных сообществ, растительность 

(растительный покров) природных зон Земли; приводить примеры культурных растений и их 

значение в жизни человека, понимать причины и знать меры охраны растительного мира Земли; 



 

 

раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в 

хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; демонстрировать на конкретных 

примерах связь знаний по биологии со знаниями по математике, физике, географии, технологии, 

литературе, и технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, грибами, 

лишайниками, описывать их, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения 

информации из нескольких источников (2–3), преобразовывать информацию из одной знаковой 

системы в другую; создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей 

аудитории обучающихся.  

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 

систематическую категорию, основные систематические группы животных (простейшие, 

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

приводить примеры вклада российских (в том числе А.О. Ковалевский, К.И. Скрябин) и зарубежных 

(в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о животных; применять 

биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных, этология, 

палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная 

ткань, орган животного, системы органов животного, животный организм, питание, дыхание, рост, 

развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, размножение, партеногенез, 

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

соответствии с поставленной задачей и в контексте; раскрывать общие признаки животных, уровни 

организации животного организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; сравнивать 

животные ткани и органы животных между собой;  

описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, питание  

и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, 

размножение и развитие; характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых 

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

поведение, рост, развитие, размножение; выявлять причинно-следственные связи между 

строением, жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых систематических групп; 

различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и системы 

органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, простейших – по изображениям; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; сравнивать представителей отдельных систематических 

групп животных и проводить 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 повседневной 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 знаниями по 

математике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, различными 

видами искусства; использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, 

описывать 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 извлечения 

и обобщения информации из нескольких (3–4) источников, преобразовывать информацию из одной 

знаковой системы в другую; создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории обучающихся.  

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 происхождение, отличия человека от 

животных, приспособленность к различным экологическим факторам (человеческие расы и 

адаптивные типы людей), родство человеческих рас; приводить примеры вклада российских (в том 

числе И. М. Сеченов, И.П. Павлов, И.И. Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных 

(в том числе У. Гарвей, К. 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, гистология, анатомия человека, 

физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, система 

органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, движение, 

выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, 

внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; проводить 

описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма человека, 

уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; сравнивать клетки 

разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека;  

процессы жизнедеятельности организма человека, проводить выводы на основе сравнения; 

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

роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; характеризовать биологические 

процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, размножение 

человека; выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем 

органов организма человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью и средой 

обитания человека;  

 применять  биологические  модели  для  выявления  особенностей  строения  и  



 

 

функционирования органов и систем органов человека; объяснять нейрогуморальную регуляцию 

процессов жизнедеятельности организма человека; характеризовать и сравнивать безусловные и 

условные рефлексы, наследственные и ненаследственные программы поведения, особенности 

высшей нервной деятельности человека, виды потребностей, памяти, мышления, речи, 

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

достижение полезных приспособительных результатов; различать наследственные и 

ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболевания человека, объяснять значение 

мер профилактики в предупреждении заболеваний человека; выполнять практические и 

лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и поведению человека, в том числе 

работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 

исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья 

человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; аргументировать основные 

принципы здорового образа жизни, методы защиты и укрепления здоровья человека: 

сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, 

рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое 

состояние; использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 

сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, 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; демонстрировать на 

конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями предметов естественно-научного 

и гуманитарного циклов, различных видов искусства, технологии, основ безопасности 

жизнедеятельности, физической культуры; использовать методы биологии: наблюдать, измерять, 

описывать организм человека и процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие 

исследования организма человека и объяснять их результаты; соблюдать правила безопасного 

труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии 

с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; владеть приёмами работы с информацией: 

формулировать основания для извлечения и обобщения информации из нескольких (4–5) 

источников; преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; создавать 

письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изученного раздела биологии, 

сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся.  

Химия (базовый уровень)  

Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне основного общего 

образования.  

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета.  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

саморазвития и социализации обучающихся.   

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе, в том числе в 

части:   



 

 

1) патриотического воспитания:  

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества, способности 

владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 2) гражданского воспитания:  

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебноисследовательской, 

творческой и других видах деятельности, готовности к разнообразной совместной деятельности 

при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении химических экспериментов, 

создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности, готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

3) ценности научного познания:  

мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, соответствующих 

современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 

картины мира, представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли химии в познании этих закономерностей; познавательных 

мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, необходимых для объяснения 

наблюдаемых процессов и явлений; познавательной, информационной и читательской культуры, в 

том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и 

познанию, любознательности, готовности и способности к самообразованию, проектной и 

исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем;  

4) формирования культуры здоровья:  

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления 

алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности при обращении 

с химическими веществами в быту и реальной жизни;  

5) трудового воспитания:  

интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения предметных знаний по 

химии, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом 

личностных интересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей, успешной 

профессиональной деятельности и развития необходимых умений, готовность адаптироваться в 

профессиональной среде;  

6) экологического воспитания:  

экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе  

её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания ценности 

соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при изучении 

химии, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня 

экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их 



 

 

решения посредством методов химии; экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике.  

Метапредметные результаты. В составе метапредметных результатов выделяют значимые 

для формирования мировоззрения общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, 

система, процесс, эксперимент и другое.), которые используются в естественно-научных учебных 

предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о 

целостной научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности. Метапредметные 

результаты освоения образовательной программы по химии отражают овладение универсальными 

познавательными действиями, в том числе:   

1) базовые логические действия:   

умение использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: раскрывать 

смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать взаимосвязь с 

другими понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных фактов и явлений, выбирать 

основания и критерии для классификации химических веществ и химических реакций, 

устанавливать причинноследственные связи между объектами изучения, строить логические 

рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), проводить выводы и заключения; умение 

применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), символические 

(знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко применяемые в химии 

модельные представления – химический знак (символ элемента), химическая формула и уравнение 

химической реакции – при решении учебнопознавательных задач, с учётом этих модельных 

представлений выявлять и характеризовать существенные признаки изучаемых объектов – 

химических веществ и химических реакций, выявлять общие закономерности, 

причинноследственные связи и противоречия в изучаемых процессах и явлениях; 

 2) базовые исследовательские действия:  

умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а также в 

качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических экспериментов: 

умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его результат, 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого опыта,  

исследования, составлять отчёт о проделанной работе; 3) 

работа с информацией:  

умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления, получаемую из разных источников (научно-популярная литература химического 

содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), критически оценивать противоречивую и 

недостоверную информацию; умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе 

информации и соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и 

познавательных задач определённого типа, приобретение опыта в области использования 

информационнокоммуникативных технологий, овладение культурой активного использования 

различных поисковых систем, самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, другими 

формами графики и их комбинациями; умение использовать и анализировать в процессе учебной 

и исследовательской деятельности информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства 

и транспорта на состояние окружающей природной среды;  



 

 

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные 

действия:  

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

темы, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

приобретение опыта презентации результатов выполнения химического эксперимента 

(лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств веществ, учебного  

проекта);  

заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и исследовательской 

деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта общих интересов и согласования 

позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы», координация совместных действий, 

определение критериев по оценке качества выполненной работы и другие); У обучающегося будут 

сформированы следующие универсальные регулятивные действия:  

умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, осуществлять, 

контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, самостоятельно составлять или 

корректировать предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учётом получения 

новых знаний об изучаемых объектах – веществах и реакциях, оценивать соответствие полученного 

результата заявленной цели; умение использовать и анализировать контексты, предлагаемые в 

условии заданий.  

Предметные результаты освоения программы по химии на уровне основного общего 

образования.  

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установленного 

данной федеральной рабочей программой, выделяют: освоенные обучающимися научные знания, 

умения и способы действий, специфические для предметной области «Химия», виды деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных и новых ситуациях.   

К концу обучения в 8 классе у обучающегося буду сформированы следующие предметные 

результаты по химии:  

раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, 

простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность, 

относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса, 

массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, оксид, кислота, основание, 

соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, классификация реакций: 

реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, экзо- и 

эндотермические реакции, тепловой эффект реакции, ядро атома, электронный слой атома, атомная 

орбиталь, радиус атома, химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, 

ион, катион, анион, раствор, массовая доля вещества (процентная концентрация) в растворе; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия при  

описании веществ и их превращений; использовать химическую символику для составления 

формул веществ и уравнений химических реакций; определять валентность атомов элементов в 

бинарных соединениях, степень окисления элементов в бинарных соединениях, принадлежность 

веществ к определённому классу соединений по формулам, вид химической связи (ковалентная и 

ионная) в неорганических соединениях; раскрывать смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева: демонстрировать понимание периодической зависимости свойств химических 

элементов от их положения в Периодической системе, законов сохранения массы веществ, 

постоянства состава, атомномолекулярного учения, закона Авогадро, описывать и характеризовать 



 

 

табличную форму Периодической системы химических элементов: различать понятия «главная 

подгруппа (Агруппа)» и «побочная подгруппа (Бгруппа)», малые и большие периоды, соотносить 

обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева» с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и 

заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям); классифицировать 

химические элементы, неорганические вещества, химические реакции (по числу и составу 

участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); характеризовать (описывать) общие 

химические свойства веществ различных классов, подтверждая описание примерами молекулярных 

уравнений соответствующих химических реакций; прогнозировать свойства веществ в зависимости 

от их качественного состава, возможности протекания химических превращений в различных 

условиях;  

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю 

химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, проводить 

расчёты по уравнению химической реакции; применять основные операции мыслительной 

деятельности – анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, 

выявление причинноследственных связей – для изучения свойств веществ и химических реакций, 

естественнонаучные методы познания – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент 

(реальный и мысленный); следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по 

выполнению лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ 

(водорода и кислорода), приготовлению растворов с определённой массовой долей растворённого 

вещества, планировать и проводить химические эксперименты по распознаванию растворов 

щелочей и кислот с помощью индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и другие).  

К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду сформированы следующие предметные 

результаты по химии:  

раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула, ион, 

катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, электроотрицательность, степень 

окисления, химическая реакция, химическая связь, тепловой эффект реакции, моль, молярный 

объём, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного 

обмена, катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, 

окислительновосстановительные  реакции,  окислитель,  восстановитель, окисление  и 

восстановление,  аллотропия,  амфотерность,  химическая  связь  (ковалентная, ионная, 

металлическая), кристаллическая решётка, коррозия металлов, сплавы, скорость химической 

реакции, предельно допустимая концентрация ПДК вещества; иллюстрировать взаимосвязь 

основных химических понятий и применятьэти понятия при описании веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений химических 

реакций; определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях 

различного состава, принадлежность веществ к определённому классу соединений по формулам, 

вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических соединениях, заряд 

иона по химической формуле, характер среды в водных растворах неорганических соединений, тип 

кристаллической решётки конкретного вещества; раскрывать смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева и демонстрировать его понимание: описывать и характеризовать табличную форму 

Периодической системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа 

(Агруппа)» и «побочная подгруппа (Бгруппа)», малые и большие периоды, соотносить 

обозначения, которые имеются в периодической таблице, с числовыми характеристиками строения 

атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по 

электронным слоям), объяснять общие закономерности в изменении свойств элементов и их 



 

 

соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с учётом строения их атомов; 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические реакции (по числу 

и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней 

окисления химических элементов); характеризовать (описывать) общие и специфические 

химические свойства простых и сложных веществ, подтверждая описание примерами 

молекулярных и ионных уравнений соответствующих химических реакций; составлять уравнения 

электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей, полные и сокращённые уравнения 

реакций ионного обмена, уравнения реакций, подтверждающих существование генетической связи 

между веществами различных классов; раскрывать сущность окислительновосстановительных 

реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; прогнозировать свойства 

веществ в зависимости от их строения, возможности протекания химических превращений в 

различных условиях;  

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю 

химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, проводить 

расчёты по уравнению химической реакции; соблюдать правила пользования химической посудой 

и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и собиранию 

газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); проводить реакции, подтверждающие 

качественный состав различных веществ:  

распознавать опытным путём хлоридбромид, иодид, карбонат, фосфат, силикат, сульфат, 

гидроксидионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, присутствующие в водных 

растворах неорганических веществ; применять основные операции мыслительной деятельности – 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинноследственных 

связей – для изучения свойств веществ и химических реакций, естественнонаучные методы 

познания – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный).  

Изобразительное искусство  

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне 

основного общего образования.  

Личностные результаты освоения федеральной рабочей программы основного общего 

образования по изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности.  

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, социализация личности.  

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС ООО: формирование у обучающихся основ российской идентичности, 

ценностные установки и социально значимые качества личности, духовно-нравственное развитие 

обучающихся и отношение обучающихся к культуре, мотивацию к познанию и обучению, 

готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание.  

Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения 

особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, 

посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и 

трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические 

чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и 



 

 

значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной 

форме, а в процессе собственной художественно-практической деятельности обучающегося, 

который учится чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию 

художественного образа.  

Гражданское воспитание.  

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи 

социализации и гражданского воспитания обучающегося. Формируется чувство личной 

причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий 

коммуникативные умения. В рамках изобразительного искусства происходит изучение 

художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства 

обучающихся. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 

красоты различных национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а 

также участие в общих художественных проектах создают условия для разнообразной совместной 

деятельности, способствуют пониманию другого, становлению чувства личной ответственности.  

Духовно-нравственное воспитание.  

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть 

учебного предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 

воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала 

способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. 

Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному 

искусству способствует освоению базовых ценностей – формированию отношения к миру, жизни, 

человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни.  

Эстетическое воспитание: воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего 

спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, 

низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и в создании предметно-

пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. 

Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развития социально 

значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных ориентаций 

обучающихся в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к 

семье, к мирной жизни как главному принципу человеческого общежития, к самому себе как 

самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях 

соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к природе, 

труду, искусству, культурному наследию.  

Ценности познавательной деятельности.  

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством 

ставятся задачи воспитания наблюдательности – умений активно, то есть в соответствии со 

специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный 

интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных 

проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-

исторической направленности.  

Экологическое воспитание.  

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 



 

 

формирование нравственно-эстетического отношения к природе воспитывается в процессе 

художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях искусства и личной 

художественно-творческой работе.  

Трудовое воспитание.  

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в 

процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и 

специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как 

навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений 

преобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от 

создания реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к 

результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, 

коллективной трудовой работы, работы в команде – обязательные требования к определённым 

заданиям программы.  

Воспитывающая предметно-эстетическая среда.  

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды общеобразовательной организации. При этом обучающиеся 

должны быть активными участниками (а не только потребителями) её создания и оформления 

пространства в соответствии с задачами общеобразовательной организации, среды, календарными 

событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно-

пространственной среды общеобразовательной организации, оказывает активное воспитательное 

воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни 

обучающихся.  

В результате освоения программы по изобразительному искусству на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия.  

У обучающегося будут сформированы следующие пространственные представления и 

сенсорные способности как часть универсальных познавательных учебных действий:  

сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

характеризовать форму предмета, конструкции; выявлять положение предметной формы 

в пространстве; обобщать форму составной конструкции;  

анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 

структурировать предметно-пространственные явления;  

сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между  

собой; абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 

действия как часть универсальных познавательных учебных действий:  

выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 

сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий  

явления искусства и действительности; классифицировать произведения искусства по видам и, 

соответственно, по назначению в жизни людей; ставить и использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания;  

вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по установленной  

или выбранной теме; самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам 

наблюдения или исследования, аргументированно защищать свои позиции.  



 

 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

универсальных познавательных учебных действий:  

использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора  

информации на основе образовательных задач и заданных критериев; использовать 

электронные образовательные ресурсы;  

уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками;  

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию,  

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; самостоятельно 

готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах её представления: в 

рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях.  

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные 

действия:  

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – зритель),  

между поколениями, между народами; воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь 

на восприятие окружающих; вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное 

отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя 

и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления, 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов; 

публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать 

цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, 

своей роли в достижении общего результата.  

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть универсальных 

регулятивных учебных действий:  

осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных  

задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы 

и интересы своей учебной деятельности; планировать пути достижения поставленных целей, 

составлять алгоритм действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных, познавательных, художественно-творческих задач; уметь организовывать своё рабочее 

место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно 

относясь к используемым материалам.  

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть универсальных 

регулятивных учебных действий:  

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей  

деятельности в процессе достижения результата; владеть основами самоконтроля, рефлексии, 

самооценки на основе соответствующих целям критериев.  

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть 

универсальных регулятивных учебных действий:  

развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию  

эмоций других; уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия 

искусства и собственной художественной деятельности; развивать свои эмпатические 

способности, способность сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других; 

признавать своё и чужое право на ошибку;  

работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном сотрудничестве, в  



 

 

совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии.  

Предметные результаты освоения программы по изобразительному искусству 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений.  

Музыка  

В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты в части:  

1) патриотического воспитания:  

 осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  и  

многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение 

музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран мира; проявление 

интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 

знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную культуру; 

интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; стремление развивать и 

сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края; 2) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных 

в лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в 

соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отраженными в них; активное участие 

в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, 

концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтера в дни праздничных 

мероприятий;  

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом 

моральных и духовных ценностей этического и религиозного контекста, социально-исторических 

особенностей этики и эстетики; готовность придерживаться принципов справедливости, 

взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов;  

4) эстетического воспитания: восприимчивость к различным видам искусства, умение 

видеть прекрасное в окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, 

самому себе; осознание ценности творчества, таланта;  

 осознание  важности  музыкального  искусства  как  средства  коммуникации  и  

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства;  

5) ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной, 

социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как 

искусства интонируемого смысла; овладение основными способами исследовательской 

деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, 

исторической, публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, 

использование доступного объёма специальной терминологии;  

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного опыта и опыта  



 

 

восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том 

числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе 

повседневного общения; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

 7) трудового воспитания: установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учебе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 

изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; 8) экологического воспитания: повышение  уровня экологической 

 культуры,  осознание  глобального  характера экологических проблем и путей их 

решения; нравственно-эстетическое отношение к природе, участие в экологических проектах через 

различные формы музыкального творчества  

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в 

учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; стремление перенимать опыт, учиться у 

других людей, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными 

навыками в сфере музыкального и других видов искусства; воспитание чувства нового, 

способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание 

на перспективные тенденции и направления развития культуры и социума;  способность осознавать 

стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 

жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими 

психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе.  

 В результате изучения музыки на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные 

коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

универсальных познавательных учебных действий:  

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать 

основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других 

элементов музыкального языка; сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков 

произведения, жанры и стили музыкального и других видов искусства; обнаруживать взаимные 

влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга,  

формулировать гипотезы о взаимосвязях; выявлять общее и особенное, закономерности и 

противоречия в комплексе выразительных средств, используемых при создании музыкального 

образа конкретного произведения, жанра, стиля; выявлять и характеризовать существенные 

признаки конкретного музыкального звучания; самостоятельно обобщать и формулировать 

выводы по результатам проведенного слухового наблюдения-исследования.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть универсальных познавательных учебных действий:  

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание  

музыки; использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и  



 

 

желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; составлять алгоритм 

действий и использовать его для решения учебных, в том числе исполнительских и творческих 

задач; проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных процессов, 

музыкальных явлений, культурных объектов между собой; самостоятельно формулировать 

обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, слухового исследования.  

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

универсальных познавательных учебных действий:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с  

учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; понимать специфику работы с 

аудиоинформацией, музыкальными записями; использовать интонирование для 

запоминания звуковой информации, музыкальных произведений; выбирать, анализировать, 

интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию,  

представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; использовать смысловое 

чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких 

источников с учетом поставленных целей; оценивать надежность информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; различать тексты 

информационного и художественного содержания, трансформировать, интерпретировать их в 

соответствии с учебной задачей; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации (текст, таблица, схема, презентация, театрализация) в зависимости от 

коммуникативной установки.  

Овладение системой универсальных познавательных учебных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического 

типа интеллектуальной деятельности – музыкального мышления.  

У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных коммуникативных 

учебных действий:  

1) невербальная коммуникация:  

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность 

словесного языка в передаче смысла музыкального произведения; передавать в собственном 

исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, личное 

отношение к исполняемому произведению; осознанно пользоваться интонационной 

выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в 

повседневном общении; эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в 

ситуации публичного выступления; распознавать невербальные средства общения (интонация, 

мимика, жесты), расценивать их как полноценные элементы коммуникации, включаться в 

соответствующий уровень общения; 

 2) вербальное общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; выражать свое мнение, в том числе впечатления от 

общения с музыкальным искусством в устных и письменных текстах; понимать намерения других, 

проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

поддерживать благожелательный тон диалога; публично представлять результаты учебной и 

творческой деятельности;  

3) совместная деятельность (сотрудничество): развивать навыки эстетически 

опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в процессе исполнения и восприятия 



 

 

музыки; понимать ценность такого социально-психологического опыта, экстраполировать его на 

другие сферы взаимодействия; понимать и использовать преимущества коллективной, групповой 

и индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение  

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчета 

перед группой.  

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть универсальных 

регулятивных учебных действий:  

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том 

числе в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к 

поставленной цели; планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач 

частного характера; самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных 

ситуациях; самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; проводить выбор и брать за него 

ответственность на себя.  

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как часть 

универсальных регулятивных учебных действий:  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать 

оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения;  

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и  

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (не 

достижения) результатов деятельности, понимать причины неудач и уметь предупреждать их, 

давать оценку приобретенному опыту; использовать музыку для улучшения самочувствия, 

сознательного управления своим психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать 

состояния активности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации внимания.  

У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта как часть 

универсальных регулятивных учебных действий:  

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать 

возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в 

повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; выявлять и 

анализировать причины эмоций;  

 понимать  мотивы  и  намерения  другого  человека,  анализируя  коммуникативно- 

интонационную ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций.  

У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других как часть 

универсальных регулятивных учебных действий:  

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим  

предпочтениям и вкусам; признавать свое и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; принимать 



 

 

себя и других, не осуждая; проявлять открытость; осознавать невозможность контролировать все 

вокруг.  

Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального 

душевного равновесия).  

Предметные результаты освоения программы по музыке на уровне основного общего 

образования.  

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 

регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном 

включении музыки в актуальный контекст своей жизни.  

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке:  

осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства,  

неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное цивилизационное 

явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают 

гордость за них;  

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 

идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, стремятся 

участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, понимают ответственность за 

сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культуры своего народа); понимают 

роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы и настроения, 

включенного в развитие политического, экономического, религиозного, иных аспектов развития 

общества.  

К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» обучающийся научится:  

отличать и ценить музыкальные традиции своей родного края, народа; характеризовать 

особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, творческих коллективов 

своего края; исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов 

своей малой родины.  

К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество России» обучающийся 

научится:  

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному  

фольклору, к музыке народов Северного Кавказа, республик Поволжья, Сибири (не менее трех 

региональных фольклорных традиций на выбор учителя); различать на слух и исполнять 

произведения различных жанров фольклорной музыки; определять на слух принадлежность 

народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых 

инструментов; объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и 

деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны.  

К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» обучающийся научится:  

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора,  

произведение, исполнительский состав; характеризовать музыкальный образ и выразительные 

средства, использованные композитором, способы развития и форму строения музыкального 

произведения; исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских 

композиторов; характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-

классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений.  



 

 

К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» обучающийся научится:  

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические,  

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; рассуждать о круге 

образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра; выразительно исполнять 

произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструментальных и музыкально-театральных 

жанров.  

К концу изучения модуля № 5 «Музыка народов мира» обучающийся научится:  

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западноевропейской, 

латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к отдельным 

самобытным культурно-национальным традициям; различать на слух и исполнять произведения 

различных жанров фольклорной музыки; определять на слух принадлежность народных 

музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и 

жанров).  

К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» обучающийся научится:  

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора,  

произведение, исполнительский состав; определять принадлежность музыкального произведения 

к одному из художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); исполнять 

(в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; характеризовать  музыкальный 

образ  и  выразительные  средства,  использованные композитором, способы развития 

и форму строения музыкального произведения; характеризовать творчество не менее двух 

композиторов-классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений.  

К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка» обучающийся научится:   

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной  

музыки; исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; приводить примеры 

сочинений духовной музыки, называть их автора.  

К концу изучения модуля № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления» 

обучающийся научится:  

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; различать 

и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных инструментов, входящих в 

их состав; исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности.  

К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видами искусства» обучающийся 

научится:  

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств;  

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия  

произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального 

произведения, озвучивание картин, кинофрагментов) или подбирать ассоциативные пары 

произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора; высказывать суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях 

музыкального произведения.  

Технология  

В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части:  



 

 

1) патриотического воспитания: проявление интереса к истории и современному состоянию 

российской науки и технологии; ценностное отношение к достижениям российских инженеров и 

учёных;  

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания:  

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой 

промышленной революции; осознание важности морально-этических принципов в деятельности, 

связанной с реализацией технологий; освоение социальных норм и правил поведения, роли и 

формы социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;         

3) эстетического воспитания: восприятие эстетических качеств предметов труда;  

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов;  

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и  

народного творчества в декоративно-прикладном искусстве; осознание роли художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе;  

4) ценности научного познания и практической деятельности:  

осознание ценности науки как фундамента технологий;  

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений  

науки;  

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание 

ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил 

безопасной работы с инструментами; умение распознавать информационные угрозы и 

осуществлять защиту личности от этих  

угроз;  

6) трудового воспитания:  

уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей);  

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе; готовность к активному 

участию в решении возникающих практических трудовых дел, задач технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; умение ориентироваться в мире современных профессий;  

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учётом личных и  

общественных интересов, потребностей; ориентация на достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности;  

7) экологического воспитания: воспитание бережного отношения к окружающей среде, 

понимание необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой; осознание 

пределов преобразовательной деятельности человека.  

В результате изучения технологии на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, 

универсальные регулятивные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные 

действия.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и  

сравнения; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и  



 

 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; выявлять причинно-следственные связи при 

изучении природных явлений и процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого  

необходимые материалы, инструменты и технологии.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой  

информации; оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной 

информации; опытным путём изучать свойства различных материалов;  

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближёнными величинами; строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;  

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для  

решения учебных и познавательных задач; уметь оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения; прогнозировать поведение технической 

системы, в том числе с учётом синергетических эффектов.  

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; владеть начальными 

навыками работы с «большими данными»; владеть технологией трансформации данных в 

информацию, информации в знания.  

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий:  

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; проводить выбор и брать ответственность за решение.  

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) как часть 

регулятивных универсальных учебных действий:  

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

 объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов  преобразовательной  

деятельности; вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по  

осуществлению проекта; оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс её достижения.  

У обучающегося будут сформированы умения принятия себя и других как часть 

регулятивных универсальных учебных действий:  

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же  

право другого на подобные ошибки.  

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  



 

 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; в ходе совместного 

решения задачи с использованием облачных сервисов; в ходе общения с представителями других 

культур, в частности в социальных сетях.  

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного  

проекта; понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого  

условия успешной проектной деятельности; интерпретировать высказывания собеседника – 

участника совместной деятельности; владеть навыками отстаивания своей точки зрения, 

используя при этом законы логики; распознавать некорректную аргументацию.  

Предметные результаты освоения программы по технологии на уровне основного общего 

образования.  

Для всех модулей обязательные предметные результаты:  

организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией;  

 соблюдать  правила  безопасного  использования  ручных  и  электрифицированных  

инструментов и оборудования; грамотно и осознанно выполнять технологические операции в 

соответствии изучаемой технологией.  

Физическая культура  

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-

олимпийцев;  

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, 

уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения;  

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного 

взаимодействия при организации, планировании и проведении совместных занятий физической 

культурой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;  

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных занятий  

физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях;  

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать  

правила техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом;  

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и  

телосложения, самовыражению в избранном виде спорта;  

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе 

научных представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленности 

с учётом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей;  

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости 

в его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спортом;  



 

 

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики 

пагубного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье 

человека;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятия по регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению 

организма после значительных умственных и физических нагрузок;  

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест занятий, 

выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских  

походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде;  

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при  

выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной 

деятельности;  

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической 

культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных 

интересов и потребностей;  

формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и 

спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической 

деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях.  

В результате изучения физической культуры на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, 

универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные 

действия.  

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные познавательные 

учебные действия:  

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и  

современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;  

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ современного  

олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности;  

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание  

положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек;  

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое 

предназначение в сохранении и укреплении здоровья, руководствоваться требованиями техники 

безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака;  



 

 

устанавливать причинно-следственную связь между планированием режима дня и  

изменениями показателей работоспособности;  

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и 

выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы 

упражнений по профилактике и коррекции выявляемых нарушений;  

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств,  

состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма;  

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой 

физического упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом;  

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых 

площадках и правилами предупреждения травматизма.  

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные коммуникативные 

учебные действия:  

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования 

самостоятельных занятий физической и технической подготовкой;  

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными 

возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определённых правил и 

регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления;  

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы  

движений, подбирать подготовительные упражнения;  

и планировать последовательность решения задач обучения, оценивать эффективность  

обучения посредством сравнения с эталонным образцом;  

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений 

другими обучающимися, сравнивать её с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать 

способы их устранения;  

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные 

причины их появления, выяснять способы их устранения.  

У обучающегося будут сформированы следующие универсальные регулятивные 

учебные действия:  

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной 

функциональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма, 

развитие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб;  

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений,  



 

 

самостоятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах;  

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться  

на указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, 

признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное исправление;  

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно 

взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников;  

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в зависимости от 

характера и признаков полученной травмы.  

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится:  

проводить анализ причин зарождения современного олимпийского движения, давать  

характеристику основным этапам его развития в СССР и современной России;  

объяснять положительное влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание  

личностных качеств современных обучающихся, приводить примеры из собственной жизни;  

объяснять понятие «техника физических упражнений», руководствоваться правилами 

технической подготовки при самостоятельном обучении новым физическим упражнениям, 

проводить процедуры оценивания техники их выполнения;  

составлять планы самостоятельных занятий физической и технической подготовкой,  

распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, оценивать их оздоровительный 

эффект с помощью «индекса Кетле» и «ортостатической пробы» (по образцу);  

выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие акробатические  

пирамиды в парах и тройках (девушки);  

 составлять  и  самостоятельно  разучивать  комплекс  степ-аэробики,  включающий  

упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами, разведением рук и ног 

(девушки);  

выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акробатическую комбинацию  

из ранее освоенных упражнений (юноши);  

выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами «наступание» и  

«прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой местности;  

выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, качающуюся и катящуюся с  

разной скоростью мишень;  

выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение 

одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной дистанции, 

наблюдать и анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая с заданным 

образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения;  



 

 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с  

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; демонстрировать 

и использовать технические действия спортивных игр:  

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола, броски мяча двумя руками снизу и 

от груди в движении, использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности);  

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку, использование  

разученных технических действий в условиях игровой деятельности);  

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча, тактические действия при 

выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой линии, использование разученных 

технических действий в условиях игровой деятельности).  

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится:  

проводить анализ основных направлений развития физической культуры в Российской  

Федерации, характеризовать содержание основных форм их организации;  

анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое развитие», раскрывать 

критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и занятиями 

физической культурой и спортом;  

проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной формы  

осанки и избыточной массы тела;  

составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их целевое содержание в  

соответствии с индивидуальными показателями развития основных физических качеств;  

выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из ранее освоенных  

упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки);  

выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на  

руках, кувырка вперёд и соскока, наблюдать их выполнение другими обучающимися и сравнивать 

с заданным образцом, анализировать ошибки и причины их появления, находить способы 

устранения (юноши);  

выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать и анализировать 

технические особенности в выполнении другими обучающимися, выявлять ошибки и предлагать 

способы устранения;  

выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических легкоатлетических  

дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их технике;  

выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, переход с 

попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход, преодоление естественных 

препятствий на лыжах широким шагом, перешагиванием, перелазанием;  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с  



 

 

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей; демонстрировать 

и использовать технические действия спортивных игр:  

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в корзину двумя и одной 

рукой в прыжке, тактические действия в защите и нападении, использование разученных 

технических и тактических действий в условиях игровой деятельности);  

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке с 

места, тактические действия в защите и нападении, использование разученных технических и 

тактических действий в условиях игровой деятельности);  

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега внутренней и 

внешней частью подъёма стопы, тактические действия игроков в нападении и защите, 

использование разученных технических и тактических действий в условиях игровой деятельности).  

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится:  

отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность его форм в 

профилактике вредных привычек, обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровье 

человека, его социальную и производственную деятельность;  

понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового образа жизни, 

выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при передвижении и 

организации бивуака; объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура»;  

её целевое предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной 

деятельности, понимать необходимость занятий профессионально-прикладной физической 

подготовкой обучающихся общеобразовательной организации;  

использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий  

физической культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам массажа;  

измерять индивидуальные функциональные резервы организма с помощью проб Штанге, 

Генча, «задержки дыхания», использовать их для планирования индивидуальных занятий 

спортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой;  

определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания первой 

помощи;  

 составлять  и  выполнять  комплексы  упражнений  из  разученных  акробатических  

упражнений с повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши);  

составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из 

разученных упражнений, с включением элементов размахиванияи соскока вперёд способом  

«прогнувшись» (юноши);  

составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с построением пирамид,  

элементами степ-аэробики и акробатики (девушки);  



 

 

составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением элементов  

художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки);  

совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе самостоятельных  

занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО;  

совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе самостоятельных  

занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО;  

совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, волейбол, футбол, 

взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, при организации 

тактических действий в нападении и защите;  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с  

учётом индивидуальных и возрастно-половых особенностей.  

  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности и 

проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде 

всего в готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному 

самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению 

правил экологического поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности; 

принятию внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, к 

окружающим людям и к жизни в целом.  

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе.  

  

1. Патриотическое воспитание:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам 

и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих 

в родной стране;  

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению  

конституционного долга – защите Отечества.  

  

2. Гражданское воспитание: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 



 

 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в  

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; понимание и признание особой 

роли России в обеспечении государственной и международной безопасности, обороны страны, 

осмысление роли государства и общества в решении задачи защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; знание и понимание 

роли государства в противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, 

незаконному распространению наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими 

людьми.  

  

3. Духовно-нравственное воспитание:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; развитие ответственного отношения к ведению здорового образа 

жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; формирование личности безопасного типа, 

осознанного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности других людей.  

  

4. Эстетическое воспитание:  

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и  

создавать прекрасное в повседневной жизни; понимание взаимозависимости счастливого 

юношества и безопасного личного поведения в повседневной жизни.  

  

5. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; формирование современной научной картины мира, понимание причин, 

механизмов возникновения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных 

ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые 

условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные 

связи и каналы);  

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью 

оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные 

решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей.  

  

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для  

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; осознание 

ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 



 

 

отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт 

и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая;  

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять собственным  

эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека.  

  

7. Трудовое воспитание:  

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; укрепление 

ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства индивидуальной 

защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке 

дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, 

травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; установка на овладение 

знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в 

различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых 

мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды).  

  

8. Экологическое воспитание:  

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; освоение основ экологической культуры, методов 

проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и 

социальных рисков на территории проживания.  

  

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать 

знания из различных дисциплин в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 

действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их использовать в 

учебной, познавательной и социальной практике. Выражаются в готовности к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

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

различных форматах, в том числе в цифровой среде.  



 

 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны отражать:  

  

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия:  

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; выявлять дефициты информации, 

данных, необходимых для решения поставленной задачи; выявлять причинно-следственные связи 

при изучении явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов  

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между рассматриваемым  

и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; обобщать, 

анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы,  

аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного объекта  

(явления), устанавливать причинно-следственные связи; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. Работа с информацией:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или  

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных  

видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею,  

версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать надёжность информации по 

критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся.  

  

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями.  

Общение:  

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в  

соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения 

конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; распознавать 

невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и  

намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать  

различие и сходство позиций; в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу 

решаемой учебной задачи,  



 

 

обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; публично представлять 

результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать наиболее целесообразный формат 

выступления и готовить различные презентационные материалы.  

Совместная деятельность (сотрудничество):  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении  

конкретной учебной задачи; планировать организацию совместной деятельности (распределять 

роли и понимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и 

результат совместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о 

результатах); определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли 

нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным 

участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой.  

Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

  

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация:  

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно 

составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом собственных 

возможностей и имеющихся ресурсов; составлять план действий, находить необходимые ресурсы 

для его выполнения, при необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать 

ответственность за принятое решение.  

Самоконтроль (рефлексия):  

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при  

решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку  

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; оценивать 

соответствие результата цели и условиям.  

Эмоциональный интеллект:  

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и  

анализировать их причины; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого, регулировать способ выражения эмоций.  

Принятие себя и других:  

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою и  

чужую; быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).  

  

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ культуры 

безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и следования модели 

индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в повседневной жизни.  

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 

усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут 

использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний 

основ комплексной безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 



 

 

овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения 

в повседневной жизни.  

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать:  

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»:  

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 

знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства;  

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа 

жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих;  

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия 

в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;  

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств;  

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга – защите Отечества;  

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера;  

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых 

видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 

различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы);  

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, 

приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях;  

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий 

и возможностей;  

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания;  

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций 

во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные 

места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы).  

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного предмета 

ОБЖ, по учебным модулям:  
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Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»:  

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чём их сходство и  

различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера); раскрывать 

смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по  

возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); приводить примеры угрозы 

физическому, психическому здоровью человека и/или нанесения  

ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства; классифицировать источники 

опасности и факторы опасности (природные, физические,  

биологические, химические, психологические, социальные источники опасности – люди, 

животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе техногенного 

происхождения; раскрывать общие принципы безопасного поведения. Модуль № 2 «Безопасность 

в быту»:  

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища;  

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, электроприборы,  

газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); знать права, обязанности и ответственность 

граждан в области пожарной безопасности; соблюдать правила безопасного поведения, 

позволяющие предупредить возникновение опасных ситуаций в быту; распознавать ситуации 

криминального характера;  

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного происхождения в 

коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, канализация, 

электроэнергетические и тепловые сети); безопасно действовать в ситуациях криминального 

характера;  

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе правильно  

использовать первичные средства пожаротушения.  

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»:  

 классифицировать  виды  опасностей  на  транспорте  (наземный,  подземный,  

железнодорожный, водный, воздушный); соблюдать правила дорожного движения, установленные 

для пешехода, пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения;  

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»:  

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том числе  

техногенного происхождения; распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и 

антиобщественного характера (кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в толпе); 

знать правила информирования экстренных служб;  

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (потенциально  

опасных) вещей и предметов; эвакуироваться из общественных мест и зданий;  

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при  

захвате и освобождении заложников; безопасно действовать в ситуациях криминогенного 

и антиобщественного характера.  

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»:  

соблюдать правила безопасного поведения на природе;  

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время года;  

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде;  



 

 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая 

вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, опасными 

насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; знать и применять способы 

подачи сигнала о помощи.  

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»:  

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа  

жизни; характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека;  

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, режима  

труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия); сформировать 

негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм,  

наркомания, игровая зависимость); приводить примеры мер защиты от инфекционных и 

неинфекционных заболеваний; безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии); характеризовать 

основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по обеспечению безопасности 

населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого- социального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях.  

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»:  

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, 

террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на их 

основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов противостоять 

манипуляциям; соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); соблюдать правила 

безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в различных группах, в том 

числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике современных 

молодёжных увлечений.  

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»:  

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; характеризовать 

потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет (далее – Интернет), 

предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские, 

террористические и иные деструктивные интернет-сообщества); владеть принципами безопасного 

использования Интернета; предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании Интернета 

(например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальных сетях).  

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: объяснять 

понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия;  

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в  

Российской Федерации; распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в 

общественном месте; безопасно действовать при обнаружении в общественных местах 

бесхозных (или опасных) вещей и предметов; безопасно действовать в условиях совершения 

террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников.  
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Модуль № 2 «Безопасность в быту»:  



 

 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; знать 

о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения; безопасно 

действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе правильно  

использовать первичные средства пожаротушения.  

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»:  

 классифицировать  виды  опасностей  на  транспорте  (наземный,  подземный,  

железнодорожный, водный, воздушный); соблюдать правила дорожного движения, установленные 

для пешехода, пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения; предупреждать 

возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том числе криминогенного 

характера и ситуации угрозы террористического акта; безопасно действовать в ситуациях, 

когда человек стал участником происшествия на транспорте (наземном, подземном, 

железнодорожном, воздушном, водном), в том числе вызванного террористическим актом.  

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»:  

распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного характера  

(кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); знать правила информирования 

экстренных служб; безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в 

общественных местах; безопасно действовать в условиях совершения террористического 

акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; безопасно действовать в ситуациях 

криминогенного и антиобщественного характера.  

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»:  

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии для  

устойчивого развития общества; помнить и выполнять правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке; объяснять правила безопасного поведения на 

водоёмах в различное время года; безопасно действовать в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций геологического происхождения  (землетрясения, извержения 

 вулкана),  чрезвычайных  ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, 

бури, смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные 

лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные); характеризовать правила само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие на воде; безопасно действовать при автономном 

существовании в природной среде, учитывая вероятность потери ориентиров (риска 

заблудиться), встречи с дикими животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, 

ядовитыми грибами и растениями; знать и применять способы подачи сигнала о помощи.  

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»:  

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, режима  

труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия); оказывать 

первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

 Модуль № 7 «Безопасность в социуме»:  

приводить примеры межличностного и группового конфликта; характеризовать способы 

избегания и разрешения конфликтных ситуаций; характеризовать опасные проявления конфликтов 

(в том числе насилие, буллинг (травля)); приводить примеры манипуляций (в том числе в целях 

вовлечения в экстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, в 

субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской и суицидальной 

направленности) и способов противостоять манипуляциям; соблюдать правила коммуникации с 

незнакомыми людьми (в том числе с подозрительными людьми, у которых могут иметься 

преступные намерения);  

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 

различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной команды, 

группе друзей; распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике  



 

 

современных молодёжных увлечений; безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта 

и при возможных манипуляциях.  

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»:  

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет (далее – 

Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские, 

террористические и иные деструктивные интернет-сообщества); характеризовать и предотвращать 

потенциальные риски и угрозы при использовании Интернета (например: мошенничество, 

игромания, деструктивные сообщества в социальных сетях).  

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: объяснять 

понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия;  

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в  

Российской Федерации; распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в 

общественном месте; безопасно действовать при обнаружении в общественных местах 

бесхозных (или опасных) вещей и предметов; безопасно действовать в условиях совершения 

террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников.  

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения»:  

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении безопасности  

жизни и здоровья населения в Российской Федерации; объяснять роль государственных служб 

Российской Федерации по защите населения при возникновении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в современных условиях; характеризовать основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации, по обеспечению безопасности населения при угрозе и 

во время чрезвычайных ситуаций различного характера; объяснять правила оповещения и 

эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций; помнить и объяснять права и 

обязанности граждан Российской Федерации в области безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; владеть правилами безопасного 

поведения и безопасно действовать в различных ситуациях; владеть способами 

антикоррупционного поведения с учётом возрастных обязанностей; информировать 

население и соответствующие органы о возникновении опасных ситуаций.  

  

Основы духовно-нравственной культуры народов России   

Личностные  

Готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части:  

1. 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;  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

• понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;  



 

 

• представление о способах противодействия коррупции;  

• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней).  

2. Патриотического воспитания:  

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России;  

• ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.  

3. Духовно-нравственного воспитания:  

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

• готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;  

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства.  

4. Эстетического воспитания:  

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, 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;  

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность);  

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернетсреде;  

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели;  

• умение принимать себя и других, не осуждая;  

• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием;  

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека.  



 

 

6. Трудового воспитания:  

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания;  

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

• готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

• уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учетом личных и общественных интересов и потребностей.  

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;  

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

8. Ценности научного познания:  

• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой;  

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

• овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды:  

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды;  

• способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределенности, открытость опыту 

и знаниям других;  

• способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  



 

 

• навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие;  

• умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее – 

оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития;  

• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

• способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия;  

• воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

• оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

• формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

• быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

Метапредметные  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия:  

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

• устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа;  

• с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях;  

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;  

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

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев);  

2) базовые исследовательские действия:  

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  



 

 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 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 проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений;  

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

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 заданных критериев;  

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов 

и форм представления;  

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) 

в различных информационных источниках;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

• оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно;  

• эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся.  

Овладение 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 социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;  

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения;  

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций;  

• публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);  

• самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 2) совместная деятельность:  



 

 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи;  

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению:  

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться;  

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

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 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.  

Овладение 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), выбирать способ решения 

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений;  

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте;  делать 

выбор и брать ответственность за решение; 

 2) самоконтроль:  

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;  

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей;  оценивать соответствие результата цели и 

условиям;  



 

 

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 другого;  

• регулировать способ выражения эмоций; 4) 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 системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).  

Предметные  

• понимание  вклада  представителей  различных  народов  России  в 

 формирования  ее цивилизационного наследия;  

• понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Российской Федерации;  

• поддержка интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в Российской 

Федерации;  

• знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской 

Федерации;  

• формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, 

религиозным чувствам народов Российской Федерации;  

• осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия;  

• формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного наследия 

народов Российской Федерации;  

умение определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, быт, 

фольклор, эпос, традиции и применять их в своих суждениях, высказываниях, в беседе, в 

исследовательских и иных работах;  

• умение использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт 

(политические, географические, исторические, этнические, лингвистические) как источники 

информации о расселении и проживании народов России, местах важнейших событий ее 

прошлого и настоящего;  

• умение проводить поиск информации, используя письменные и вещественные свидетельства; 

описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, традиции, верования, быт, 

фольклор многонационального народа России;  

• умение выявлять характерные черты национальных характеров народов России;  

• умение объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства предметов 

повседневного обихода, промыслов, фольклора, произведений искусства;  

• способность давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям 

отечественной истории и культуры;  



 

 

• выделять этапы становления и развития народов России, их духовно-нравственных и культурно-

религиозных традиций;  

• умение проводить поиск информации о культуре, истории, религии, фольклоре народов России 

в разных источниках (письменные, вещественные, телевидение, интернет);  

• умение составлять описание образа жизни, культуры, духовно-нравственных традиций, 

менталитетов, занятий, быта, языков, истории народов России; рассказывать о значительных 

событиях в их прошлом и настоящем;  

• способность давать оценку событиям, явлениям и личностям отечественной культуры;  

• умение характеризовать нравственные качества и духовные ценности русского народа и других 

народов России;  

• умение сопоставлять традиции, религии, менталитеты, ценности, нравственные понятия народов 

России, выявляя в них общие черты и различия;  

• умение видеть проявления влияния искусства в окружающей среде;  

• умение высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия России в 

мире.  

Черчение  

Личностные результаты изучения черчения подразумевают:  

- формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах технического 

творчества;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

- накопление опыта графической деятельности;  

- формирование творческого отношения к проблемам;  

- развитие образного мышления и освоение способов творческого самовыражения личности;  

- гармонизацию интеллектуального и эмоционального развития личности;  

- подготовку к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной 

траектории.  

Метапредметными результатами освоения учащимися программы «Черчение» являются: 

Регулятивные УУД:  

- формировать навыков целеполагания, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;  

- уметь планировать пути достижения намеченных целей;  

- уметь  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном материале;  

- уметь адекватно оценить степень объективной и субъектной трудности выполнения учебной 

задачи;  

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный  

результат;  

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

- владеть различными видами самоконтроля с учетом специфики предмета; - формировать 

рефлексивной самооценки своих возможностей управления;  
- уметь демонстрировать свое речевое и неречевое поведение в учебных и  внеучебных ситуациях. 

Познавательные УУД:  



 

 

- формировать и развивать компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  
- находить общее решение, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; - 

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты;  
- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов, самостоятельно выбирая  

основания для указанных логических операций;  
- самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства;  
- самостоятельно создавать алгоритм деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера.  

Коммуникативные УУД:  
- уметь информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;  

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения;  

- умеет отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений;  

- уметь задавать вопросы отвечать на вопросы по прочитанному или прослушанному тексту; - 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и 

диалогической формами речи;  
- овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  
Предметные результаты :     

в  познавательной сфере:  

  Использование   для  познания окружающего мира различных естественнонаучных методов:  

наблюдение, измерение, моделирование, конструирование;  

- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; - приемы 

работы с чертежными инструментами  

- правила выполнения чертежей;  

- основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные плоскости 

проекций;  

- принципы построения наглядных изображений;  

- анализировать графический состав изображений;  

- проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических работ;  

 -приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной деятельности 

человека;  

- пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными пособиями, 

справочной литературой;  

-выражать средствами графики идеи, намерения, проекты.  

в мотивационной сфере:  

- формирование представлений о мире профессий;  

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно - трудовой деятельности; в коммуникативной сфере:  

- владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение;  



 

 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации  

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта - 

сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции  невраждебным  для 

оппонентов образом;  

- адекватное использование речевых средств  для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; высказываний;  

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения 

и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; в физиолого-

психологической сфере:  

- развитие моторики и координации движений рук при работе с чертёжными инструментами 

(циркуль, транспортир, треугольники, маркированные карандаши), достижение необходимой 

точности движений при выполнении различных технологических операций при моделировании;  

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований;  

- сочетание образного и логического и пространственного мышления в чертёжной  деятельности.  

       К концу обучения  обучающийся научится:  

- выполнять чертежи в соответствии с основными стандартами ЕСКД;  

- рационально использовать чертежные инструменты;  

- основам прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости;  

- понимать способы построения несложных аксонометрических изображений;  

- осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и 

их частей;  

- выполнять чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел с преобразованием;  

- приемам основных геометрических построений;  

- основным правилам выполнения и обозначения сечений, а также их назначение;  

- основным правилам выполнения и обозначения простых и сложных разрезов - основным 

правилам условности изображения и обозначения резьбы;  

- основным способам построения развёрток преобразованных геометрических тел;  

- применять методы вспомогательных секущих плоскостей;  

- узнавать на изображениях соединение деталей;  

- характеризовать особенности выполнения строительных чертежей;  

- пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и учебником.  

- анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам;  

- анализировать графический состав изображений;  

- читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения предметов;  

- выбирать необходимое число видов на чертежах;  

- применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием; 

- выполнять необходимые разрезы;  

- правильно определять необходимое число изображений;  



 

 

- выполнять чертежи резьбовых соединений деталей;  

- читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5—7 деталей;  

- применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе с     

элементами конструирования);  

- читать несложные строительные чертежи.  

В результате обучения обучающийся:  

- владеет приёмами работы с чертёжными инструментами;  

- выполняет простейшие геометрические построениями;  

- владеет основными сведениями о ЕСКД;  

- умеет выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, находить 

необходимую информацию в различных источниках, в том числе с использованием компьютера;  

- владеет правилами выполнения чертежей, приёмами чтения чертежей;  

- выбирает главный вид, определяет необходимое и достаточное число видов на чертежах и 

правильно располагать их на формате;  

- знает и применяет основы прямоугольного проецирования на три взаимно перпендикулярные 

плоскости проекции;  

-владеет  принципами построения наглядных изображений;  

- выполняет геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей;  

- читает и выполняет  чертежи и наглядные изображения несложных предметов;  

- наносит размеры с учётом формы предмета;  

- применяет графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием; 

- читает  и выполняет эскизы несложных предметов;  

- проводит самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических работ; - 

выполнят необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах несложных моделей 

и деталей;  

- применят разрезы в аксонометрических проекциях:  

- различает типы разъемных и неразъемных соединений;  

- изображает  резьбу на стержне и в отверстии, понимает условные изображения и обозначения 

резьбы на чертежах, читает обозначение метрической резьбы;  

- выполняет несложные сборочные чертежи, пользуется ЕСКД и справочной литературой;  

- выполняет чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений;  

- читает и деталирует  чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из 3-6 деталей;  

- читает несложные архитектурно-строительные чертежи;  

- выполняет  несложные строительные чертежи;  

- ориентируется  на схемах движения транспорта, планах населенных пунктов и других объектов; 

- знаком  информационными технологиями в производстве, конструировании и моделировании, 

перспективными технологиями;  

-анализируют  форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и простейшим 

разверткам;  

- осуществляют несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и 

их частей;  

- читает и выполняет виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных предметов;  

- анализирует графический состав изображений;  

- читает и выполняет наглядные изображения, аксонометрические проекции, технические рисунки 

и наброски;  



 

 

- проводит самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических работ;  

- приводит  примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной деятельности 

человека;  

- подробно ознакомиться с историей развития чертежа и вкладом выдающихся русских 

изобретателей и инженеров в развитие чертежа;  

- навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса; выбора, проектирования, конструирования, 

моделирования объекта труда и технологии с использованием компьютера (справочный 

материал, схема и техинструкция и т. д.);  

- знаком с профессиями и специальностями (чертёжник, архитектор, топограф, картограф и др.); - 

умеет соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными массовыми 

профессиями к личным качествам человека (апробация  профессиональных знаний и умений в 

рамках тематического урока).  

  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

Общие положения  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МОУ Шиловская СШ в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований  

муниципального, регионального и федерального уровней;  

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур;  

• оценка  результатов  деятельности  образовательной  организациикак 

 основа аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования  ФГОС,  которые  конкретизируются  в  планируемых 

 результатах  освоения обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

• стартовая диагностика;  

• оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

• оценка уровня функциональной грамотности;  

• оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся.  

К внешним процедурам относятся:  

• государственная итоговая аттестация,  

• независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней.  



 

 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МОУ Шиловская СШ реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в 

которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так 

и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры 

внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки 

деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. Уровневый 

подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных 

уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и 

ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:  

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования;  

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.).  

  

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Особенности оценки личностных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.  

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  



 

 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности МОУ Шиловская СШ.   

Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

• способность работать с информацией;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  способность 

к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта.  

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного 

или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.  

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.  



 

 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МОУ Шиловская СШ в ходе 

внутришкольного мониторинга.  

Организация и содержание оценочных процедур  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Проводится учителем-предметником и администрацией МОУ Шиловская СШ 

в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться 

также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей 

и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов 

в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему 

накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в 

ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. 

В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), 

так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии 



 

 

и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в 

характеристике.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения;  

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 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 обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого 

триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (электронный журнал).  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами.  

Государственная итоговая аттестация  

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим 

учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ).  



 

 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки.   

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца – аттестате об основном общем образовании.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.  

Характеристика готовится на основании:  

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования,  

• портфолио выпускника;  

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования.  

В характеристике выпускника:  

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;  

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений.   

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории 

доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).  

    Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к ООП 

ООО.  

  

2.  Содержательный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования  

  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения  

обучающихся учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.   

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 



 

 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.   

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий.   

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика 

учиться в общении».  

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых 

результатов формирования универсальных учебных действий даётся в соответствующем разделе 

(Планируемые результаты) настоящей основной образовательной программы.  

Технологии развития универсальных учебных действий  

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 

построены на предметном содержании и носит надпредметный характер. Типология учебных 

ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:  

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения);  

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа 

её решения);  

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;  

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).  

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 

следующие типы задач.  

 Универсальные учебные действия   

Личностные  Коммуникативные  Познавательные  Регулятивные  

на личностное 

самоопределение  

учет позиции партнера  задачи и проекты на 

выстраивание 

стратегии поиска 

решения задач  

планирование  



 

 

 

на развитие  

Я-концепции  

организация и 

осуществление 

сотрудничества  

задачи и проекты, 

сравнение, 

оценивание  

рефлексия  

на 

смыслообразование  

передача информации и 

отражение предметного 

содержания  

задачи и проекты на 

проведение 

эмпирического 

исследования  

ориентировка в 

ситуации  

на мотивацию  тренинги 

коммуникативных  

навыков  

задачи и проекты на 

проведение 

теоретического 

исследования  

прогнозирование  

на нравственно-

этическое 

оценивание  

ролевые игры  задачи на 

смысловое чтение  

целеполагание  

групповые игры    оценивание  

принятие 

решения  

самоконтроль  

коррекция  

  

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики,  

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в лицее может быть 

представлена по следующим основаниям:  

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);  

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;  

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

региональный, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, 

в том числе в Интернете);  

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта;  

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего учебного года.   

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы.   

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями:  



 

 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;  

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей  

деятельности;  

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ;  

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; • представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности  

Урочные занятия  Внеурочные занятия  

урок-исследование,  урок-лаборатория,  

урок-творческий отчёт,  урок 

изобретательства,  урок «Удивительное 

рядом»,  урок — рассказ об учёных,  урок — 

защита исследовательских проектов,  урок-

экспертиза,  урок открытых мыслей.  

исследовательская практика обучающихся  

  

учебный эксперимент  

  

образовательные экспедиции — походы, 

поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями  

домашнее задание исследовательского характера     

  участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях  

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 

образовательных отношений в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как 

было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при 

сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает 

исследование.  

При этом необходимо соблюдать ряд условий:  

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские;  

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в 



 

 

части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта;  

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство);  

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов 

и во время собеседований с руководителями проекта;  

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта 

или исследования) каждого участника;  

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для 

обсуждения.  

Условия и средства формирования универсальных учебных действий. 

Учебное сотрудничество  

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в 

деятельность);  

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания;  

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения  

соответствующих схем (планов работы);  

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

2. Совместная деятельность  

• создание учебной мотивации;  

• пробуждение в учениках познавательного интереса;  

• развитие стремления к успеху и одобрению;  

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;  

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  

1) принцип индивидуальных вкладов;  

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы;  

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  



 

 

3.Разновозрастное сотрудничество  

Школьник работает в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или 

к самому себе (учу себя сам).  

Это мощный резерв повышения учебной мотивации в критический период развития 

обучающихся.  

4. Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. Целесообразно 

разделять разные типы ситуаций сотрудничества:  

• ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций;  

• ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций;  

• ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций;  

• ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

5. Дискуссия   

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме.  

6. Тренинги. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 

конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;  

• развивать навыки взаимодействия в группе;  

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе;  

• развивать невербальные навыки общения;  

• развивать навыки самопознания;  

• развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

• учиться познавать себя через восприятие другого;  

• получить представление о «неверных средствах общения»;  

• развивать положительную самооценку;  

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;  

• познакомить с понятием «конфликт»;  

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; • закрепить навыки 

поведения в конфликтной ситуации; • снизить уровень конфликтности подростков.  

7.Общий приём доказательства  

Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по решению 

следующих задач:  

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;  

• опровержение предложенных доказательств;  

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.  

8. Рефлексия   

Развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание 

ими всех компонентов учебной деятельности:  

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаг и необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);  

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?);  



 

 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных иинвариантных по 

отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 

задач).Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую).  

9.Педагогическое общение  

Можно выделить две основные позиции педагога —авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, 

задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости.  

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной 

организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 

полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным направлением 

деятельности МОУ Шиловская СШ в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся 

поддержка и развитие обучающегося. Основные формы организации учебной деятельности по 

формированию ИКТ-компетенции обучающихся включают в себя:  

• уроки по информатике и другим предметам;  

• кружки;  

• интегративные межпредметные проекты;  

• внеурочные и внешкольные занятия.  

Виды учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- компетенции 

обучающихся:  

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

• создание и редактирование текстов;  

• создание и редактирование электронных таблиц;  

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

• создание и редактирование презентаций;  

• создание и редактирование графики и фото;  

• создание и редактирование видео;  

• создание музыкальных и звуковых объектов;  

• поиск и анализ информации в Интернете;  

• моделирование, проектирование и управление;  

• математическая обработка и визуализация данных;  



 

 

• создание веб-страниц и сайтов;  

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования  

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами 

пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за 

справкой; вход  в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; 

оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного 

канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 

требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации 

изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе 

цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности 

при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов.  

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации 

на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет(поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики);осуществление поиска информации в сети 

Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для 

поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; 

сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных 

объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, 

каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и 

заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет.  

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста 

в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и 

удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и 

списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 



 

 

текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, 

его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка 

в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового 

документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление 

распознавания сканированного текста использование ссылок и цитирование источников при 

создании на их основе собственных информационных объектов.  

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных и устройств; создание 

различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики.  

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания(глубиной 

кодирования и частотой дискретизации).  

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии 

сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к 

сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; 

использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 

источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); использование программ-архиваторов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике 

и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 



 

 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования.  

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио);использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над 

сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 

аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей.  

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.  

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий Обучающийся 

сможет:  

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети  

Интернет;  

• получать информацию о характеристиках компьютера;  

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 

канала и пр.);  

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий;  

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» обучающийся 

сможет:  

• создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.  

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обучающийся сможет:  

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики);  



 

 

• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска;  

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг;  

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители;  

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них.  

В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся сможет:  

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора;  

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);  

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; • участвовать в 

коллективном создании текстового документа; • создавать гипертекстовые документы.  

В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет:  

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического  

редактора;  

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.  

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» обучающийся 

сможет:  

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания(глубиной кодирования 

и частотой дискретизации);  

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач.  

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов обучающийся  сможет:  

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования;  

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера);  

• использовать программы-архиваторы.  

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» обучающийся сможет:  

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;  

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;  



 

 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике.  

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» обучающийся 

сможет:  

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью(робототехника);  

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; • моделировать с 

использованием средств программирования.  

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» обучающийся 

сможет:  

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения;  

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;  

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

к частной информации и информационным правам других людей;  

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;  

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.  

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей  

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы 

включают в себя:  

• договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или 

возможности проведения исследований на базе организации);  

• договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей;  

• экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;  

• консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих 

современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 

обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления.  

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара, научно-практической 

конференции, консультаций, круглых столов, вебинаров, мастер-классов, тренингов и др.  



 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

учащихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.  

Требования к условиям включают:  

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками;  

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД:  

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы;  

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

•педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД;  

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

•педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей;  

•характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД;  

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

• педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся;  

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.  

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

(сформированности МПР) могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:  

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);  

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  



 

 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия);  

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки УУД может быть:  

• уровневой (определяются уровни владения УУД - низкий, средний, высокий);  

• позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого обучающегося - в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  

При оценивании развития УУД (метапредметных результатов освоения ООП) применяется 

уровневая оценка (низкий, средний и высокий уровень). Обучающиеся оцениваются учителями 

разных предметов (перечень предметов утверждается на педсовете) по Индивидуальным картам 

(ИК) на критериальной основе. Критерии разрабатываются учителями, согласно программе 

развития УУД. На основе наблюдений, результатов метапредметных работ обучающиеся 

оцениваются учителями и психологом дважды в год. На основе ИК формируется отчёт по 

сформированности МПР по классу, по школе для оценки образовательной деятельности школы.  

  

Психолого - педагогическое исследование личностных результатов обучающихся   

5 - 9 классов МОУ Шиловская СШ  

Виды УУД  Критерии  Показатели  Диагностическая  методика 

 (автор  и название)  

  

1.  

Личностные  

Нравственно-

этическая 

ориентация  

Нравственная 

самооценка  

Методика «Диагностика нравственной 

самооценки» из сборника Т.А. 

Фалькович и др.  

«Подростки XXI века»  

Ценностное 

самоопределение  

Нравственные 

ценности  

Методика «Диагностика отношения к 

жизненным ценностям» из сборника 

Т.А. Фалькович и др. «Подростки XXI 

века»  

2.  

Регулятивные  

Саморегуляция 

поведения  

Планирование  

Оценивание 

результатов  

Моделирование  

Гибкость  

Программирование  

Самостоятельность.  

Саморегуляция  

Комплексная методика «Стиль 

саморегуляции поведения»   

  

  

  

  



 

 

3.  

Познавательные  

Общеучебные  

Логические  

Постановка  и 

решение 

 проблемы  

Эрудиция 
Лингвистические 

способности 
Произвольность 

внимания  

Способность 

обобщения и анализа 

Пространственное 

ориентирование 
Абстрактнологическое 

мышление  

Н.В. Бузин «Краткий интеллектуальный 

тест» («КИТ»)  

4.  

Коммуникативные  

Индивидуальный 
социометрический  

статус  обучаю- 

щегося  

Умение 

организовывать 

межличностное 

взаимодействие со 

сверстниками 

Владение навыками 

общения  

Методика «Социометрия» Дж. Морено  

  

  

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей   урочной   и внеурочной 

деятельности  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру, разработанных на основе Федеральных рабочих программ учебных 

предметов.  

            Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей содержат:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

Рабочие программы по учебных предметам, в том числе курсам внеурочной деятельности, 

разработаны в соответствии с Положением о рабочей программе МОУ Шиловская СШ  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе основной школы. Содержание обучения в каждом классе 

завершается перечнем универсальных учебных действий – познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета с учётом возрастных 

особенностей школьников.  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения школьника за каждый год обучения в основной школе с 

учётом программы воспитания.  

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам, 

выделенным в содержании обучения каждого класса, указывается: количество часов, отводимых на 



 

 

освоение каждой темы, планируемые результаты обучения с учётом программы воспитания, 

использование электронных пособий. В тематическом планировании внеурочной деятельности 

указывается форма проведения занятий.  

            Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей являются приложением  к данной программе ООП ООО.  

  

2.3. Рабочая программа воспитания  

  

Рабочая программа воспитания МОУ Шиловская СШ разработана: на основе Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учётом Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации 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).  

           Федеральная рабочая программа воспитания служит основой для разработки рабочей 

программы воспитания ООП ООО. Программа воспитания основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с 

рабочими программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования.  

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС.  

Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой (в 

том числе советов обучающихся), советов родителей.  

 Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей   и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания.  

Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым 

в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной 

организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей 

(законных представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся.  

Приложение — календарный план воспитательной работы.  

Рабочая программа воспитания является приложением  к данной программе ООП ООО.  

  

2.4. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 



 

 

основной образовательной программы основного общего образования. Цели и задачи 

коррекционной работы  

— оказание комплексной психолого-социально педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям);  

— Осуществление коррекции недостатков в физическом и(или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных 

образовательных программ;  

-  формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 

в обществе.  

Задачи программы:  

 Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы 

основного общего образования;  определение особенностей организации образовательного 

процесса и условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

осуществление индивидуально-ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  разработка и 

реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных и(или) 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и(или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения;  обеспечение 

возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам социально- 

педагогической и других направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  расширение адаптивных 

возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных проблем в различных 

сферах жизнедеятельности;  развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников;  реализация комплексной системы 

мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

  

  Принципы формирования программы  

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.  

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений.  



 

 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы).  

Направления коррекционной работы.  

 Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:  

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации;  

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных);  

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

Коррекционная работа в лицее основного общего образования  является частью работы по 

реализации образовательной программы. Данная работа ведется в следующих направлениях: • 

коррекционно-развивающее обучение с  обучающимися, имеющими речевые отклонения;  

• коррекция пробелов в обучении неуспевающих и слабо успевающих обучающихся;  

• работа психолого-медико-педагогического консилиума; •  обучение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

  

Цель коррекционной 

деятельности  

Содержание коррекционной 

деятельности  

Планируемые результаты  

  

Коррекции пробелов в обучении неуспевающих и слабоуспевающих   обучающихся    



 

 

Создать условия для 

коррекции пробелов в 

обучении неуспевающих и 

слабо успевающих 

обучающихся  

Мониторинг результатов обучения  

Анализ результатов мониторинга, 

выявление неуспевающих и причин 

отставания  

Планирование индивидуальной 

работы с данной категорией 

обучающихся  

Индивидуальные беседы с 

родителями   

Индивидуальная работа учителей, 

психолога с данной категорией 

обучающихся  

Отслеживание результатов 

индивидуальной работы с данной 

категорией обучающихся  

Анализ результатов работы  

Неуспевающие и 

слабоуспевающие 

обучающиеся улучшают 

результативность обучения, 

получая индивидуальную 

помощь от педагогов и 

психолога.  

Работа психолого-медико- педагогического консилиума  

Создать условия для 

педагогического, 

психологического и 
медицинского  

сопровождения обучающихся 

с низкими учебными 

возможностями.  

Психолого- педагогическая 

диагностика  

Мониторинг результативности 

обучения  

Коррекционно- развивающие 

индивидуальные и групповые 

занятия с данной категорией 

обучающихся.  

Заседания ПМПк (по плану работы 

ПМПк и по необходимости) с 

анализом результатов 

коррекционно-развивающей работы 

с данной категорией обучающихся  

Работа по договору с городской  

ПМПк  

Созданы условия для 

педагогического, 

психологического и 

медицинского  

сопровождения обучающихся 

с низкими учебными 

возможностями. 

Обучающиеся повысили 

результативность обучения, 

развили свои личностные 

качества ивозможности.  

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

Создать условия для 

обучения обучающихся  с 

ограниченными  

возможностями здоровья.  

Создание нормативно-правовой и 

материально-технической базы для 

индивидуального и дистанционного 

обучения  

Создание рабочих программ 

учебных курсов для 

индивидуального и дистанционного 

обучения  

Обучение обучающихся в форме 

индивидуального обучения и 

дистанционного обучения  

Обучающиеся обучаются по 

индивидуальным  

учебным планам, по  

индивидуальным рабочим  

программам и расписанию  

занятий, позволяющим 

организовать  

образовательный процесс для 

данной категории детей в 

адаптивной форме.  

Коррекционно-развивающее обучение с обучающимися, имеющими речевые отклонения  



 

 

Создать условия для речевого 

развития и психологических 

предпосылок к активному 

осуществлению 

речемыслительной и учебной 

деятельности детей с 

нарушениями речи.  

Коррекционно-развивающая работа 

педагога-логопеда. Групповые и 

индивидуальные занятия Коррекция 

недостатков произношения 

отдельных звуков Коррекция 

недостатков чтения и письма, 

обусловленных общим 

недоразвитием речи и нарушения 

чтения и письма, обусловленного им  

Коррекция фонетического дефекта 

Коррекция фонетико- 

фонематического недоразвития речи 

и нарушения чтения и письма, 

обусловленного им  

Распространение логопедических 

знаний среди педагогов, родителей 

обучающихся  

У обучающихся 

скорректированы 

нарушения речи. 

Своевременно 

предупреждены и 

преодолены трудности в 

освоении обучающимися 

образовательных программ. 

Педагоги, родители и 

обучающихся владеют 

основами логопедических 

знаний.  

  

Содержание направлений работы  

Диагностическая работа включает:  

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;  

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка;  

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка   

Изучение 

ребёнка  

Содержание работы  Где и кем выполняется 

работа  



 

 

Медицинское  Выявление состояния физического и 

психического здоровья  

Изучение документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды. Физическое состояние 

обучающегося; изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость; 

состояние анализаторов  

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями  

Психолого- 

логопедическое  

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость 

с одного вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность  

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания, индивидуальные 

особенности, моторика, речь  

Наблюдение за ребенком  

на занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель).  

Специальный эксперимент 

(педагог-психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями.  

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время.  

Изучение письменных 

работ (учитель).  

Специальный эксперимент  

(логопед)  

Социально-

педагогическое  

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания  

Посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный 

педагог)  



 

 

Изучение ребёнка  Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль.  

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, воспитателя.  

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; наличие 

аффективных вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма.  

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие  

чувства долга и ответственности.  

Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома; взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам.  

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм  

Уровень притязаний и самооценка  

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями предметниками. 

Специальный эксперимент 

(педагог-психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей.  

Наблюдение за ребенком в 

различных видах  

деятельности.  

  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов 

и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии;  

• коррекцию и развитие высших психических функций;  

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения;  

• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;  

• консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально  

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  



 

 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательной деятельности и сопровождения детей с ОВЗ;  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

Условия реализации программы  

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МОУ Шиловская СШ 

специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: психолого-педагогическое 

обеспечение, в том числе:  

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности);  

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, с специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил); 

• обеспечение участия все детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно - оздоровительных и иных досуговых мероприятий.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

адаптированных образовательных программ.  

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа в МОУ Шиловская СШ осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 



 

 

прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки 

в рамках обозначенной темы.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива образовательной организации. Работники школы, занимающиеся решением вопросов 

образования детей с ОВЗ, проходят подготовку, переподготовку и повышение квалификации.  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

и (или) психического развития в здания образовательной организации.   

Для реализации программы коррекционной работы в МОУ Шиловская СШ имеются 

следующие условия:   

Материально-техническая база:  

Медицинский кабинет.  

Кадровое обеспечение:  

Педагог-психолог.  

В МОУ Шиловская СШ созданы системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 

видеоматериалов.  

Планируемые результаты работы с обучающимися с ОВЗ  

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ целей и задач 

программы коррекционной работы. К планируемым результатам относятся:  

• создание системы выявления и удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ;  

• реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого- медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с ОВЗ;  

• создание специальных условий воспитания, обучения детей с ОВЗ, безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности;  

• наличие системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения 

детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье;  

• интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического изучения 

ребенка данных, объединяемых в комплексы; объединение усилий педагогов, медицинских и 

социальных работников в оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;  

• разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных).  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 3.Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования  

3.1. Учебный план основного общего образования МОУ Шиловская СШ  

Учебный план является приложением  к данной программе ООП ООО.  

3.2.Календарный учебный график МОУ Шиловская СШ  

Дата начала учебного года: 01.09.2023  

Дата окончания учебного года: 5-9-е классы – 26.05.2024  

Продолжительность учебного года: 5-9-е классы – 34 недели  

Продолжительность триместров:  

1 триместр: 1.09.2023 – 26.11.2023 (11 учебных недель, 50 учебных дней)  

2 триместр: 27.11.2023 – 25.02.2024 (11 учебных недель, 54 учебных дня)  

3 триместр: 26.02.2024 – 26.05.2024 (12 учебных недель, 55 учебных дней)   

Сроки и продолжительность каникул:  

Осенние:  09.10.2023-15.10.2023  (7  календарных  дней),  20.11.2023-26.11.2023 

 (7 календарных дней)   

Зимние: 30.12.2023-07.01.2024 (9 календарных дней), 19.02.2024-25.02.2024 (7 календарных 

дней)  

Весенние: 08.04.2024-14.04.2024 (7 календарных дней)  

Сроки проведения промежуточной аттестации: проводится в переводных  классах 

со 2 по 24 мая 2023 без прекращения образовательной деятельности по учебным предметам 

обязательной части учебного плана в соответствии с Уставом школы, ООП ООО, 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся   

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации  

  

Календарный учебный график является приложением  к данной программе ООП ООО.  

  

3.3. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности является приложением  к данной программе ООП ООО.  

 

3.4.Календарный план воспитательной рработы  

  

       Календарный план воспитательной работы является приложением  к данной программе ООП 

ООО.  

  

3.5.Система условий реализации основной образовательной программы  



 

 

Созданные в МОУ Шиловская СШ, реализующем основную образовательную программу 

основного общего образования, условия:  

• соответствуют требованиям Стандарта;  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ;  

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума.  

  

  



 

 

  

  

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования  

Должность  Должностные обязанности  Количест 

во  

работник 

ов  

Уровень квалификации работников ОУ  

Требования к уровню квалификации  Фактический  

Руководитель 

образовательного 

учреждения  

  

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного учреждения  

  

1  

  

  

  

  

  

  

 Высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент»,  

«Управление персоналом» и стаж  

работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного 

и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы 

на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет  

1.  Высшее  

профессиональное 

образование. Стаж 

– 29 лет  

Стаж на руководящей 

должности – 15 лет 

Курсовая подготовка  

руководителей, 2023  



 

 

Заместитель   

руководителя  

 Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации  образовательного 

процесса.  

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного  

процесса.  

2       Высшее профессиональное образование 
и стаж работы на педагогических  

должностях не менее 5 лет   

1. Высшее образование  

2. Стаж - 16 лет и 14 лет  

Стаж на руководящей 

должности - 8 лет и 14 лет  

Курсовая подготовка, 2023  

  

 

Учитель   Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения  

образовательных программ   

  

12 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное  

образование по направлению 

подготовка «Образование и 

педагогика» или в области,  

соответствующее преподаваемому  

предмету, без предъявления 

требований к стажу работы, либо 

высшее  профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное  

образование по направлению  

деятельности в образовательном  

учреждении без предъявления  

требований к стажу работы  

1. Высшее  

профессиональное образование 

- 7 чел.  

2. Средне-специальное -   

5 чел.  

3. Высшая 

квалификационная 

категория – 4  чел.  

 5.  Первая  

квалификационная категория  

–1  чел.  



 

 

Педагог-психолог  

  

 Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение  психического, 

соматического и социального  

благополучия обучающихся  

  

1  Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика 

и психология» без предъявления 

требований к стажу  

работы, либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика 

и психология» без предъявления 

требований к стажу работы.  

 1.  Высшее  

профессиональное 

образование  

Стаж – 3 года  

Высшая квалификационная  

категория  

  

 



 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования.  

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию, сформированные на базе образовательных 

организаций общего, профессионального и дополнительного образования детей стажёрские 

площадки, а также дистанционные образовательные ресурсы.   

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Организация методической работы  

Мероприятия:  

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.  

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС.  

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения.  

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС .  

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 



 

 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и 

т. д.  

  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации  основной 

образовательной программы основного общего образования являются:  

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательных 

отношений по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  

Основные формы психолого-педагогического сопровождения  

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика наследующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года;  

  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также образовательной организации;  

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения  

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• психолого-педагогическую поддержка участников олимпиадного движения;  

• формирование у обучащихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

• развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

• выявление  и  поддержка  детей,  проявивших  выдающиеся способности. 



 

 

  

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

 п/п  

Базовые 

компетентности педагога  

  

Характеристики компетентностей  

  

Показатели оценки компетентности  

 I. Личностные качества  

1.  Вера в силы и   

возможности обучающихся  

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности обучающихся. 

Данная компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности  

— умение  создавать  ситуацию  успеха 

 для обучающихся;  

— умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание,  мобилизующее  академическую 

активность;  

— умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить образовательные 

отношения  с опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития;  

— умение  разрабатывать  индивидуально- 

ориентированные образовательные проекты  



 

 

2.  Интерес к внутреннему миру 

обучающихся   

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической деятельности 

с опорой на индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты  

педагогической деятельности  

— умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира;  

— умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается;  

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу;  

— умение показать личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных характеристик внутреннего 

мира  

3.  Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения  

(неидеологизированное 

 мышление педагога)  

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, включая  

изменение собственной позиции  

— убеждённость, что истина может быть не одна; — 

интерес к мнениям и позициям других;  

— учёт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся  

4.  Общая культура  Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной 

жизни человека. Во многом определяет 

успешность педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся  

— ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни;  

— знание материальных и духовных интересов 

молодёжи;  

— возможность  продемонстрировать  свои 

достижения;  

— руководство кружками и секциями  



 

 

5.  Эмоциональная 

устойчивость  

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет эффективность  

владения классом  

— в  трудных  ситуациях  педагог 

 сохраняет спокойствие;  

— эмоциональный  конфликт  не  влияет 

 на объективность оценки;  

 — не  стремится  избежать  эмоционально- 

напряжённых ситуаций  

6.  Позитивная направленность 

на  педагогическую 

деятельность. Уверенность в 

себе  

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на педагогическую 

деятельность  

— осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности;  

— позитивное настроение;  

— желание работать;  

— высокая профессиональная самооценка  

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности  

1.  Умение перевести тему урока 

в педагогическую  

задачу  

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в основе  

формирования творческой личности  

 — знание  образовательных  стандартов  и  

реализующих их программ;  

— осознание нетождественности темы урока и цели 

урока;  

— владение конкретным набором способов перевода 

темы в задачу  

2.  Умение ставить 

педагогические цели и  

задачи сообразно 

возрастным  и 

индивидуальным 

особенностям обучающихся  

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на  

индивидуализацию обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей успешностью  

— знание возрастных особенностей обучающихся;  

— владение методами перевода цели в учебную  

задачу на конкретном возрасте  

III. Мотивация учебной деятельности  

1.  Умение обеспечить успех в 

деятельности  

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 
окружающих, один из главных способов  

обеспечить позитивную мотивацию учения  

— знание возможностей конкретных учеников; — 

постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика;  



 

 

— демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам  

2.  Компетентность в 

педагогическом оценивании  

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании  

— знание многообразия педагогических оценок;  

— знакомство с литературой по данному вопросу; — 

владение различными методами оценивания и их 

применение  

3.  Умение превращать учебную 
задачу в  

личностнозначимую  

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности  

— знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира;  

— ориентация в культуре;  

— умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов  

IV. Информационная компетентность  

1.  Компетентность в предмете 

преподавания  

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной  

значимости учения  

— знание генезиса формирования предметного 

знания (история, персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось);  

— возможности применения получаемых знаний для 

объяснения социальных и природных явлений;  

— владение методами решения различных задач;  

 — свободное  решение  задач  ЕГЭ,  олимпиад:  

региональных, российских, международных  

2.  Компетентность в методах 

преподавания  

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие творческой 

личности  

— знание нормативных методов и методик;  

 — демонстрация  личностно  ориентированных  

методов образования;  

— наличие своих находок и методов, авторской 

школы;  

— знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использование  

 



 

 

   новых информационных технологий;  

— использование в учебном процессе современных 

методов обучения  

 п/п  

Базовые 

 компетентности 

педагога  

Характеристики компетентностей  Показатели оценки компетентности  

3.  Компетентность 

субъективных 

деятельности  

 учеников  и  

коллективов)  

в 

условиях  

(знание 

учебных  

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 

организации образовательного процесса.  

 Служит  условием  гуманизации  образования.  

 Обеспечивает  высокую  мотивацию  

академической активности  

— знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся;  

— владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей  (возможно,  со  школьным 

психологом);  

 — использование  знаний  по  психологии  в  

организации учебного процесса;  

— разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся;  

— владение методами социометрии;  

— учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе;  

 — знание  (рефлексия)  своих  индивидуальных  

особенностей и их учёт в своей деятельности  

4.  Умение  вести 

самостоятельный  поиск 

информации  

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности.   

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск  

— профессиональная любознательность;  

— умение  пользоваться  различными 

информационно-поисковыми технологиями;  

 — использование  различных  баз  данных  в  

образовательном процессе  



 

 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений  

1.   Умение  разработать  

образовательную  

программу, выбрать 

учебники и учебные  

комплекты  

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе  

индивидуальных образовательных программ. Без 

умения разрабатывать образовательные программы 

в современных условиях невозможно творчески 

организовать образовательный процесс.  

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся.  

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и развития 

обучающихся.  

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся  

— знание образовательных стандартов и примерных 

программ;  

— наличие  персонально  разработанных 

образовательных программ:  

характеристика этих программ по содержанию,  

источникам информации;  

 по  материальной  базе,  на  которой  должны  

реализовываться программы;  

 по  учёту  индивидуальных  характеристик  

обучающихся;  

— обоснованность используемых образовательных 

программ;  

— участие обучающихся и их родителей в разработке 

образовательной программы, индивидуального 

учебного плана и индивидуального образовательного 

маршрута;  

 — участие  работодателей  в  разработке  

образовательной программы;  

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 
учреждениях, рекомендованных органом  

управления образованием;  

— обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педагогом  



 

 

2.  Умение принимать решения 

в различных педагогических 

ситуациях  

Педагогу  приходится  постоянно 

 принимать решения:  

— как установить дисциплину;  

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; — 

как обеспечить понимание и т. д.  

Разрешение педагогических проблем составляет 

суть педагогической деятельности.  

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные  

— знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения;  

— владение  набором  решающих  правил, 

используемых для различных ситуаций;  

— владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила;  

— знание критериев достижения цели;  

— знание нетипичных конфликтных ситуаций;  

 — примеры  разрешения  конкретных  

педагогических ситуаций;  

— развитость педагогического мышления  

VI. Компетенции в организации учебной деятельности  

1.  Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений  

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества,  

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой  

педагога  

— знание обучающихся;  

— компетентность в целеполагании;  

— предметная компетентность;  

— методическая компетентность;  

— готовность к сотрудничеству  

2.  Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности  

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации практического применения 

изучаемого материала  

— знание того, что знают и понимают ученики;  

— свободное владение изучаемым материалом;  

— осознанное включение нового учебного материала 

в систему освоенных знаний  

обучающихся;  

 — демонстрация  практического  применения  

изучаемого материала;  

— опора на чувственное восприятие  



 

 

3.   Компетентность  в  

педагогическом оценивании  

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога  

— знание функций педагогической оценки;  

— знание видов педагогической оценки;  

 — знание того,  что  подлежит  оцениванию в  

педагогической деятельности;  

— владение методами педагогического оценивания;  

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах;  

— умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке  

4.   Компетентность  в  

организации  

информационной основы 

деятельности обучающегося  

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 
осуществить или организовать поиск  

необходимой для ученика информации  

— свободное владение учебным материалом;  

— знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем;  

— способность дать дополнительную информацию 

или организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для решения учебной  

задачи;  

— умение выявить уровень развития обучающихся;  

— владение методами объективного контроля и 

оценивания;  

— умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи)  

5.  Компетентность в 

использовании современных 

средств и систем 

организации учебно- 

воспитательного процесса  

Обеспечивает  эффективность  учебно- 

воспитательного процесса  

— знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса;  

— умение использовать средства и методы обучения, 

адекватные поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам;  



 

 

— умение обосновать выбранные методы и средства 

обучения  

6.  Компетентность в способах 

умственной деятельности  

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций  

— знание системы интеллектуальных операций;  

— владение интеллектуальными операциями;  

— умение  сформировать  интеллектуальные 

операции у учеников;  

— умение  организовать  использование 

интеллектуальных операций, адекватных решаемой 

задаче  

  



 

  

    

 Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного 

общего образования МОУ Шиловская СШ  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  МОУ Шиловская СШ  опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

  

  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы  

Материально-техническая база МОУ Шиловская СШ  приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы,  необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.  

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы  

№  

п/п  

Требования ФГОС, нормативных  и 

локальных актов  

Необходимо/  

имеются в наличии  

1  Учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников  

Имеются в наличии   

2  Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и  

техническим творчеством  

Имеются в наличии   

4  Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские  

Имеются в наличии   

5  Помещения необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и мастерские  

Имеются в наличии   

6  Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 

музыкой, хореографией и изобразительным искусством;  

Имеются в наличии   

7  Лингафонные кабинеты  Не имеется   

8  Информационно-библиотечные центры с рабочими 

зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой  

Имеются в наличии   

9  Актовые и хореографические залы  Имеются в наличии   

10  Спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, 

спортивные площадки, тиры, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём  

Частично  имеются 

наличии  

в  



 

 

11  Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков  

  

Имеются в наличии   

12  Помещения для медицинского персонала   Имеются в наличии   

13  Административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья  

  

Имеются в наличии   

14  Гардеробы, санузлы, места личной гигиены  Имеются в наличии   

15  Участок  (территория) 

оснащённых зон.  

с  необходимым  набором  Имеются в наличии  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 

  

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования  для реализации 

целей и задач информатизации образования  в МОУ Шиловская СШ разработана Программа 

информатизации образовательного учреждения.  

 В Программе информатизации школы определены основные направления деятельности 

по внедрению современных информационных технологий и совершенствованию управленческой 

деятельности. На первый план выдвигается необходимость адаптации образования к 

потребностям и возможностям личности. Осуществление этой цели невозможно без внедрения в 

образовательную практику новых информационных технологий. Процесс информатизации 

является одним из перспективных направлений развития образования на современном этапе. 

Использование информационных технологий в образовательном процессе дает качественно 

новые возможности и для учащихся, и для педагогов, и для руководителей. Новые задачи, 

которые решает система образования: повышение качества образования, его доступность и 

эффективность, требуют широкого внедрения новых образовательных технологий, 

модернизации управления этой сферой,  повышения уровня квалификации педагогов и 

руководителей лицея.  

На данный момент  благодаря обучению на курсах   ИКТ-компетентность повысили 100% 

педагогов и администрации.  

 На занятиях в ИПК педагоги получили не только навыки работы с офисными 

технологиями, но и методическую помощь в разработке и применении ЭОР. Повышение ИКТ- 

компетентности педагогов  привело к ее активному применению  в образовательном процессе 

всеми учителями.  

 В   школе  ИКТ используются при проведении педсоветов, семинаров – практикумов, 

совещаний для педагогов, внеклассных мероприятий, родительских собраний, родительских 

конференций, проектной деятельности обучающихся, общешкольных праздников (День знаний, 

последний звонок) и других мероприятиях.   

Информатизация школы, как образовательного учреждения основывается на следующих 

программных документах:  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования от 17.10.2010 http://mon.gov.ru/files/materials/7195/1897.pdf  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования от 06.10.2009  http://mon.gov.ru/files/materials/7195/373.pdf  

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».  

• Приоритетный национальный проект «Образование».  

  

Программное обеспечение, используемое в учебном процессе  

Используется в образовательных областях и предметах следующие электронные ресурсы:   

интерактивные плакаты, наглядные пособия, электронные учебники, школьный мониторинг, 

личные презентации учителей-предметников.  

Для решения задач проекта  в школе необходимо имееть квалифицированные кадры.  

На схеме представлены направления работы структурного подразделения ИБЦ/медиатека:  

http://mon.gov.ru/files/materials/7195/1897.pdf
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Материально-техническая база постоянно совершенствуется и пополняется. Создана и 

пополняется медиатека школы.  Организован доступ учащихся и учителей к образовательным 

ресурсам в Интернете, обеспечено информационное взаимодействие (электронная почта, сайты 

учреждений) с другими образовательными учреждениями, органами местного самоуправления, 

общественностью.  

Однако имеются проблемы:  

• Кадровое обеспечение: недостаточная квалификация кадров, способных обеспечить 

автоматизированный сбор информации для проведения мониторинга;   

• Материально-техническое обеспечение: необходимо модернизировать компьютерную 

технику для внедрения ИКТ технологий на уроках учителей - предметников; необходимо 

постоянно обеспечивать администрацию расходными материалами (картриджи, бумага и т.д.).  

• Финансовое обеспечение: недостаточность средств для своевременного обслуживания 

и ремонта техники.  

• Ресурсное обеспечение реализации Программы информатизации системы образования 

лицея включает в себя:  

• Научно-методическую поддержку, осуществляемую управлением образования  

• Учебно-методическое сопровождение  через курсы повышения квалификации; Целевое 

финансирование.  

Источники финансирования:  

 средства местного  и регионального бюджета; текущее финансирование образовательной 

отрасли.  

  



 

  

 Создание  единого  информационно-образовательного  пространства  в  МОУ  

Шиловская СШ  

Информатизация процесса обучения предполагает формирование совокупности 

психолого-педагогических условий,  технологий и средств обучения на основе использования 

информационно-коммуникационных технологий. А под информатизацией процесса управления 

образованием мы подразумеваем разработку информационного обеспечения управленческой 

деятельности, включающего в себя создание информационных систем. Процесс информатизации 

образовательной организации требует создания единого информационного пространства школы. 

Представление об информационном пространстве базируется на необходимости объединения 

всей информации, циркулирующей в образовательной системе, на основе использования единой 

компьютерной информационной сети.   

  

План реализации проекта «Создание единого информационно-образовательного 

пространства в МОУ Шиловская СШ  

№  

Содержание 

мероприятий  

Результат  Дата  Ответственный  

1.    Изучение нормативной 

 базы 

педагогическим 

коллективом   

Приказы по ОУ  2023  Директор, заместитель 

директора, учитель 

информатики  

2.    Внесение изменений в 

функциональные 

обязанности  

отдельных субъектов 

управления 

образовательной 

организацией  

Должностные 

инструкции  

2023  Директор,  заместители  

директора  

3.    Оформление основных 

 банков данных 

внутришкольной  

информации  в 

электронном виде.  

Сформированная 

система 

внутришкольной  

информации,  с 

ликвидацией  таких 

недостатков,  как 

дублирование данных, 

 наличия 

бесполезных  и  

отсутствие 

необходимых 

сведений,  

приведение  всей 

внутришкольной  

информации в 

удобный для  

осуществления 

информатизации вид.  

2023- 

2024  

Администрация  



 

 

4.    Выявление педагогов,  

нуждающихся в курсах 

ИКТ- 

компетентности  

Списки  и 

рекомендации по  

учителям-

предметникам на 

какие курсы 

направлять.  

2023- 

2024  

Зам. директора по УВР   

5.    Исследование 

информационных 

запросов 

 работников 

школы.  

Формирование заявок  

на  электронные  

учебники  

Список необходимых 

 ЦОР для 

приобретения в 

медиатеку  

2023- 

2024  

 Заместитель директора по 

УВР  

6.    Разработка  

тематического  

планирования с учетом 

использования  

ЦОРов  

Тематическое 

планирование  

2023- 

2024  

Зам. директора по УВР  

7.    Организация  и 

проведение учебных 

занятий  с  

использованием ИКТ  

Конспекты уроков  2023- 

2024  

Зам. директора по УВР  

8.    Проведение 

электронных 

психологических 

социологических 

исследований 

обучающихся  

и  Анализ результатов 

исследования  

2023- 

2024  

Педагог-психолог, соц.работ  

9.    Организация  и  

проведение  

воспитательных  

мероприятий  с  

использованием ИКТ  

План  проведения 

мероприятий  

2023- 

2024  

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая  

10.  Формирование и  

ведение школьной  

 системы учета, 

регистрации и  

мониторинга 

электронных 

образовательных 

ресурсов (ЭОР)  

База данных по ЭОР  2023- 

2024  

Заместитель  директора 

 по УВР  



 

  

11.  Организация системы 

открытого 

образования на основе 

информационно 

коммуникативных 

технологий (ИКТ)  

Сетевой город  2023- 

2024  

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники  

12.  Обновление 

публикаций на сайте 

лицея в целях 

организации 

информационной 

поддержки педагогов 

по актуальным 

проблемам педагогики  

Он-лайн банк 

методических 

разработок по 

разным 

направлениям  

2023- 

2024  

Ответственный за работу с 

сайтом, 

учителяпредметники.  

  

3.4.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в МОУ Шиловская СШ условия:  

• соответствуют требованиям ФГОС ООО;  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

• учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

Система условий реализации ООП МОУ Шиловская СШ базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей:  

• анализ  имеющихся  в  МОУ Шиловская  СШ условий  и  ресурсов 

 реализации основной образовательной программы основного общего образования;  

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы МОУ Шиловская СШ, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений;  

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты).  

  



 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

Шиловская СШ  

  

Направление 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки реализации  

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС  

1. Наличие решения органа государственно- 

общественного управления о введении в 

образовательном учреждении ФГОС ООО  

Распоряжение 

Министерства 

образования  

Ульяновской  области от 

31 января 2012 года № 

320-р «О введении 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта  основного 

общего образования в  

ОУ  Ульяновской  

области»  

2. Внесение изменений и дополнений в Устав МОУ  

Шиловская СШ  

сентябрь 2023г.  

3. Разработка и обновление на основе примерной 

основной образовательной программы основного 

общего образования основной образовательной 

программы МОУ Шиловская СШ  

май-август 2023года  

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения  

август 2023 года  

 

 5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы  требованиям ФГОС  

  

май - сентябрь  

2023 года  

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации  в 

соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками  

 август 2023 года  

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательных 

отношений  в соответствии с ФГОС основного 

общего образования  

март-май 2023 года  

8. Разработка и обновление локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного  

  

май  2023 года  

  



 

  

10. Разработка и обновление:  

— образовательных программ (индивидуальных 

и др.);  

— учебного плана;  

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин;  

—календарного учебного графика; 

— плана  внеурочной деятельности 

обучающихся;  

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы;  

— положения об организации домашней работы 

обучающихся;  

— положения о формах получения образования 

август-сентябрь 2023 

года  

II. Финансовое 
обеспечение  

введения  

ФГОС  

1. Определение объёма расходов, необходимых 
для реализации ООП и достижения планируемых  

результатов, а также механизма их формирования  

апрель-август 2023 

года  

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования  

май-август 2023 года  

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими  

работниками  

сентябрь  2023 года  

III. 

 Организацио

нное обеспечение  

введения  

ФГОС  

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательных отношений, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС общего 

образования  

март – август 2023 года  

 2. Разработка  модели  организации  

образовательного процесса  

май-август 2023 года  

 3. Разработка  и  реализация  моделей  май-август 2023 года  

 

 взаимодействия учреждения общего образования и 

дополнительного  образования  детей, 

обеспечивающих  организацию  внеурочной 

деятельности  

 



 

 

4. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности  

май-сентябрь 2023 года  

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией  к проектированию основной 

образовательной программы основного общего 

образования  

май-август 2023 года  

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС  

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования  

май 2023 года  

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательного  

учреждения в связи с введением ФГОС  

май  2023 года  

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС основного общего  

образования  

май-август 2023 года  

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС  

1. Размещение на сайте школы информационных 

материалов о введении ФГОС основного общего 

образования  

регулярно по мере 

обновления сайта  

2. Широкое информирование родительской 
общественности о подготовке к введению и  

порядке перехода на новые стандарты  

родительские собрания  

сентябрь 2023 года  

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений  в  содержание  основной 

образовательной программы основного общего 

образования  

май-август 2023 года  

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС основного общего образования  

май – август 2023 года  

5. Обеспечение публичной отчётности школы о ходе 

и результатах введения ФГОС  

 регулярно  в  течение  

года  

6. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников:  

- по организации внеурочной деятельности;   

-по организации текущей и итоговой оценки  

достижения планируемых результатов;   

- по развитию УУД в урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся;  

август-сентябрь 2023 

года  



 

  

VI.  Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС  

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного общего 

образования  

май-август 2023 года  

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы МОУ Шиловская СШ  

март–декабрь 2023 года  

 

 требованиям ФГОС   

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС  

 в течение года   

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения  

в течение года  

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС  

в соответствии с 

Программой  

информатизации  МОУ 

Шиловская СШ  

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно- 

информационного  центра  печатными  и  

электронными образовательными ресурсами  

в  соответствии 

 с Программой  

информатизации  МОУ 

Шиловская СШ  

7. Наличие доступа МОУ Шиловская СШ к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных базах 

данных  

в  соответствии 

 с Программой  

информатизации  МОУ 

Шиловская СШ  

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений  к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет  

в  соответствии 

 с Программой  

информатизации  МОУ 

Шиловская СШ  

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ   
  

Системы оценивания достижений обучающихся  

        Под оценкой достижений обучающегося понимается определение и выражение в условных 

знаках – баллах, а также в оценочных суждениях учителя степени соответствия знаний, умений 

и навыков обучающегося требованиям к уровню подготовки школьников, установленных ООП 

ООО   

       Целью оценивания достижений обучающихся является определение степени подготовки 

обучающихся, освоения ими ООП ООО и готовности к продолжению обучения.  

       Оценка выражается в форме отметок (баллов) или словесного (оценочного) суждения учителя.  

      Оценивание достижений обучающихся делится на: текущее оценивание и промежуточное 

оценивание (триместровое годовое).  

      Текущее оценивание проводится в рамках текущего контроля успеваемости обучающихся 

на уроках в 5-9-х классах по всем учебным предметам ООП ООО в течение всего учебного 

года.        Формами текущего оценивания являются:  

• письменная: письменный ответ учащегося на один или несколько вопросов (заданий). К 

письменной проверке относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы;  

• устная: устный ответ на один или несколько вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, 

зачета или иной форме;  

• комбинированная: предполагает сочетание письменных и устных форм проверок в различном 

соотношении.  

      Формы, порядок и периодичность проведения текущего оценивания определяются ООП ООО 

и локальными нормативными актами Школы.  

        Текущее оценивание выражается в виде отметок по пятибалльной системе: 5 – «отлично», 4 

– «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно».  

        Рекомендуемая накопляемость отметок текущего оценивания по предметам – не менее трех 

текущих отметок за триместр.  

        Текущее оценивание обучающихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется 

без фиксации достижений в классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе. 

Допускается словесная объяснительная оценка.  

        Промежуточное оценивание производится по результатам по окончании учебных периодов 

– триместра, года.  

       Отметки за триместр выставляются со 2-го (со 2 триместра) по 9-й класс.  

        Все триместровые, годовые отметки должны быть выставлены не позднее последнего дня 

занятий.  

        Триместровые отметки рассчитываются как среднеарифметическое значение отметок по 

учебному предмету за триместр соответственно. В спорных случаях берутся во внимание 

результаты контрольных работ.  

          Годовые отметки выставляются путем нахождения среднего арифметического значения 

триместровых отметок. В спорных случаях берутся во внимание результаты контрольных 

работ.          В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной итоговой 

отметкой по предмету она может быть пересмотрена. На основании письменного заявления 

родителей о пересмотре итоговой отметки конфликтная комиссия школы в форме экзамена или 



 

  

собеседования в присутствии родителей обучающегося определяет соответствие выставленной 

отметки по предмету фактическому уровню знаний. Решение комиссии оформляется 

протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося.         

Выставление отметок в аттестаты об основном общем образовании осуществляется в 

соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов, утвержденным  приказом Минпросвещения от 05.10.2020 

№ 546.  

        Критерии оценивания  

При пятибалльной системе оценивания на всех уровнях обучения в Школе применяются 

следующие общедидактические критерии: Отметка «5 (отлично)» ставится в случае:  

• знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема образовательной программы, 

реализованной за оцениваемый период;  

• умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи;  

• отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах, 

устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов педагога;  

• соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. Отметка 

«4 (хорошо)» ставится в случае:  

• знания всего изученного материала;  

• умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике;  

• наличия незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала;  

• соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Отметка «3 (удовлетворительно)» ставится в случае:  

• знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при 

самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи учителя;  

• умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы;  

• наличия 1–2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материла;  

незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Отметка «2 (неудовлетворительно)» ставится в случае:  

• знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований программы;  

• отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные 

вопросы;  

• наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала;  

• значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи,  

• правил оформления письменных работ.  
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Особенности оценивания по учебным предметам 

Особенности оценивания по русскому языку Оценка 

устных ответов обучающихся:  

Отметка «5» ставится, если обучающийся:  

• обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные определения 

языковых понятий;  

• обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные;  

• излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

Отметка «4» ставится, если обучающийся: дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для отметки «5», но допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет после замечаний 

учителя; допускает единичные погрешности в последовательности и языке изложения.  

Отметка «3» ставится, если обучающийся:  

• обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  

• излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

• не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

 излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

изложения.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся:  

• обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изученного материала;  

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал.  

Оценка письменных ответов обучающихся  

Оценка диктантов  

Отметка «5» ставится, если обучающийся:  

• выполнил безошибочную работу;  

• допустил одну негрубую орфографическую или одну негрубую пунктуационную ошибку. Отметка 

«4» ставится, если обучающийся:  

• допустил две орфографических и две пунктуационных ошибки, или одну орфографическую и три 

пунктуационных ошибки, или четыре пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок;  

• допустил три орфографических ошибки, если среди них есть однотипные. Отметка «3» ставится, 

если обучающийся:  

• допустил  четыре орфографических  и  четыре  пунктуационных  ошибки,  или 

 три орфографических и пять пунктуационных ошибок, или семь пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических;  

• допустил шесть орфографических и шесть пунктуационных ошибок, если среди тех и других 

имеются по три однотипных ошибки;  

• в 5-м классе допускается выставление отметки «3» за диктант при пяти орфографических и 

четырех пунктуационных ошибках. Отметка «2» ставится, если обучающийся:  



 

  

• допустил до семи орфографических и семи пунктуационных ошибок или шести орфографических 

и восьми пунктуационных ошибок, пяти орфографических и девяти пунктуационных ошибок, 

восьми орфографических и шести пунктуационных ошибок.  

При  оценке  выполнения  грамматического  задания  рекомендуется 

 руководствоваться следующим:  

• отметка «5» ставится, если обучающийся выполнил все задания;  

• отметка «4» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее трех заданий;  отметка 

«3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины заданий;  отметка «2» 

ставится, если обучающийся не выполнил более половины заданий.  

Оценка сочинений и изложений  

Сочинение и изложение оцениваются двумя отметками: первая ставится за его содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность.  

Отметка «5» ставится, если:  

содержание работы полностью соответствует теме;  

• полнота раскрытия темы;  

• правильность фактического материала;  

• последовательность изложения материала; работа отличается богатством словаря и точностью 

словоупотребления, разнообразием используемых морфологических категорий и синтаксических 

конструкций (с учетом объема изученных грамматических сведений и сведений по стилистике);  

• достигнуто стилевое единство.  

В работе допускается один недочет в содержании и 1–2 речевых недочета.  

Грамотность: допускается одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна 

грамматическая ошибка. Отметка «4» ставится, если:  

• содержание работы соответствует теме;  

• содержание достоверно, но имеются единичные фактические неточности;  

• имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мысли;  

• лексический и грамматический строй речи разнообразен;  

• стиль работы отличается единством и выразительностью;  

• в работе допускается не более двух недочетов в содержании и не более 3–4 речевых недочетов;  

• допускаются: две орфографические и две пунктуационные ошибки, или одна орфографическая и 

три  пунктуационные  ошибки,  или  четыре  пунктуационные ошибки  при 

 отсутствии орфографических ошибок, а также две грамматических ошибки. Отметка «3» 

ставится, если:  

• работа достоверна, но нарушена последовательность изложения;  

• в работе допущены существенные отклонения от темы;  

• беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление;  стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна.  

Допускаются  четыре  орфографические  и  четыре  пунктуационных 

 ошибки,  или  три орфографические и пять пунктуационных ошибок, или семь 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в 5-м классе – пять 

орфографических ошибок и четыре пунктуационные ошибки), а также четыре грамматические 

ошибки. Отметка «2» ставится, если :  

• работа не соответствует теме;  



 

 

• допущено много фактических неточностей;  нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану;  

• крайне беден словарь, работа, написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления;  

• нарушено стилевое единство текста;  в работе допущено до шести недочетов в содержании и до 

семи речевых недочетов.  

Допускаются:  семь  орфографических  и  семь  пунктуационных  ошибок,  или 

 шесть орфографических и восемь пунктуационных ошибок, пять орфографических и девять 

пунктуационных ошибок, восемь орфографических и шесть пунктуационных ошибок, а также 

семь грамматических ошибок.  

Особенности оценивания по литературе Оценка 

устных ответов  

Отметка «5» ставится, если обучающийся:  

• показал прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения;  

• умеет объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств 

в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;  

• умеет пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов;  хорошо 

владеет литературной речью.  

Отметка «4» ставится, если обучающийся:  

• показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умеет объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умеет 

пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при  



 

 

анализе прочитанных произведений, привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов, владение литературной речью;  

• по 1–2 из этих компонентов ответа могут быть допущены неточности.  

Отметка «3» ставится, если обучающийся:  

• понимает изучаемое произведение;  

• умеет объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и поступки главных героев;  

• при анализе произведения показывает ограниченные навыки разбора и недостаточно привлекает 

текст произведений для подтверждения своих выводов.  

• Допускается не более 2–3 ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его 

композиции и языке.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся:  

• обнаруживает незнание содержания произведения;  

• не умеет объяснять поведение, характеры основных героев;  не знает элементарных теоретико-

литературных понятий;  

• слабо владеет литературной речью.  

Оценка сочинений:  

• Отметка «5» ставится за сочинение:  

• глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и 

обобщения;  

• стройное по композиции, логическое и последовательное изложение мыслей;  

• написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; 

 допускается 1–2 неточности в содержании. Отметка «4» ставится за сочинение:  

• достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от нее;  

• обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по теме 

сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 

обобщения;  

• логическое и последовательное в изложении содержания;  

• написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию;  

допускаются 2–3 неточности: в содержании, а также не более 3–4 речевых недочетов. Отметка 

«3» ставится за сочинение, в котором:  

• верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему;  

• допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала;  

• обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения;  

• материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей;  

• обнаруживается владение основами письменной речи;  в работе имеется не более 4–5 речевых 

недочетов. Отметка «2» ставится за сочинение, которое:  

• не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не 

опирающихся на знание текста;  

• характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями;  

• отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.  

Особенности оценивания по математике  



    

 

Оценка устных ответов обучающихся по математике Ответ 

оценивается отметкой «5», если обучающийся:  

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой учебников;  

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику;  

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графику, сопутствующие ответу;  

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе навыков и умений;  отвечал самостоятельно без 

наводящих вопросов учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся ответил по требованиям на отметку «5», но 

при этом имеет один из недостатков:  

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа;  

• допущены 1–2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя;  

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. Отметка «3» ставится, если обучающийся:  

• неполно или непоследовательно раскрыл содержание материала, но показал общее понимание 

вопроса и продемонстрировал умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала;  

• имел затруднения или допустил ошибки в определении понятий, использовании математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя;  

• не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся:  

• не раскрыл основного содержания учебного материала;  

• обнаружил незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала;  

• допустил ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя.  

Оценка письменных контрольных работ учащихся Отметка 

«5» ставится, если обучающийся:  

• выполнил работу полностью;  

• не допустил пробелов и ошибок в логических рассуждениях и обосновании;  не допустил 

математических ошибок в решении. Отметка «4» ставится, если обучающийся:  

• выполнил работу полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  



 

 

• допустил одну ошибку или 2–3 недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти 

виды работы не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если обучающийся:  

• владеет обязательными умениями по проверяемой теме;  

• допустил более одной ошибки или более 2–3 недочетов в выкладках, чертежах или графиках.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся:  

не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере;  

• допустил существенные ошибки.  

Особенности оценивания по иностранным языкам 

Оценка аудирования Отметка «5» ставится:  

• коммуникативная задача решена;  обучающийся полностью понял содержание иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.  

Отметка «4» ставится:  

• коммуникативная задача решена;  

• обучающийся полностью понял содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 

понимание содержания услышанного в целом.  

Отметка «3» ставится:  

• коммуникативная задача решена;  

• обучающийся полностью понял только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. Отметка «2» ставится:  

• обучающийся не понял смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса.  

Оценка говорения Отметка 

«5» ставится:  

• общение  осуществилось,  высказывания  обучающегося  соответствовали 

 поставленной коммуникативной задаче;  

• устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. Отметка «4» ставится:  

• общение  осуществилось,  высказывания  обучающегося  соответствовали 

 поставленной коммуникативной задаче;  

• обучающийся выразил свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от 

языковых норм;  

• устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований 

для данного класса. Отметка «3» ставится:  

• общение  осуществилось,  высказывания  обучающегося  соответствовали 

 поставленной коммуникативной задаче;  

• обучающийся выразил свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм. 

Отметка «2» ставится:  



    

 

• общение не осуществилось, высказывания обучающегося не соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче;  

• обучающийся слабо усвоил пройденный материал;  

• выразил свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые 

не позволяют понять содержание большей части сказанного.  

Оценка чтения  

Отметка «5» ставится:  

• коммуникативная задача решена, обучающийся полностью понял и осмыслил содержание 

прочитанного иноязычного текста в полном объеме;  

• чтение соответствовало программным требованиям для данного класса. Отметка «4» ставится:  

• коммуникативная задача решена, обучающийся полностью понял и осмыслил содержание 

прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на 

понимание текста;  

• чтение обучающегося соответствовало программным требованиям для данного класса. Отметка 

«3» ставится:  коммуникативная задача решена, обучающийся понял, осмыслил главную идею 

прочитанного иноязычного текста;  

• чтение обучающегося соответствует программным требованиям для данного класса.  

Отметка «2» ставится:  

• коммуникативная задача не решена, обучающийся не понял прочитанного иноязычного текста;  

чтение обучающегося не соответствовало программным требованиям для данного класса.  

Особенности оценивания по истории, обществознанию Отметка 

«5» ставится:  

• материал усвоен в полном объеме;  

• изложение логично;  

• основные умения сформированы и устойчивы;  

• выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни.  

Отметка «4» ставится:  

• в усвоении материала незначительные пробелы;  

• изложение недостаточно систематизированное;  

• отдельные умения недостаточно устойчивы;  

• в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности.  

Отметка «3» ставится:  

• в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не систематизированно;  

• отдельные умения недостаточно сформированы;  

• выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. Отметка «2» ставится:  

• основное содержание материала не усвоено;  выводов и обобщений нет.  

Особенности оценивания по биологии  

Оценка устных ответов  



 

 

Отметка «5» ставится, если обучающийся:  

• полно раскрыл содержание материала в объеме программы и учебника;  

• четко и правильно дал определения и раскрыл содержание понятий, верно использовал научные 

термины;  

• для доказательства использовал различные умения, выводы из наблюдений и опытов;  дал 

самостоятельный ответ. Отметка «4» ставится, если обучающийся:  

• раскрыл содержание материала, правильно дал определение понятия и использовал научные 

термины;  

допустил незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся:  

• усвоил основное содержание учебного материала, но изложил его фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

• дал нечеткие определения понятия, не использовал выводы и обобщения из наблюдений и опытов, 

допустил ошибки при их изложении;  

• допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся:  

• не раскрыл основного содержания учебного материала;  

• не дал ответов на вспомогательные вопросы учителя;  

• допустил грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии.  

Оценка практических умений 

обучающихся Оценка умений ставить 

опыты Отметка «5» ставится, если:  

• правильно определена цель опыта;  

• самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа 

по закладке опыта;  

• научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта.  

Отметка «4» ставится, если :  

• правильно определена цель опыта;  

• самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов, при закладке опыта 

допущены 1–2 ошибки;  

• грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта;  в 

описании наблюдения допущены неточности, выводы неполные. Отметка «3» ставится, если:  

• правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке 

опыта проведены с помощью учителя;  

• допущены неточности и ошибки в закладке опыта, описании наблюдений, формировании 

выводов.  

Отметка «2» ставится, если:  



    

 

• не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование;  допущены 

существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении.  

Оценка умений проводить наблюдения Отметка 

«5» ставится, если:  

• правильно по заданию проведено наблюдение;  

• выделены существенные признаки;  

• логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. Отметка «4» ставится, 

если:  

• правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта (процесса) названы второстепенные;  

• допущена небрежность в оформлении наблюдения и выводов. Отметка «3» ставится, если:  

• допущены неточности, 1–2 ошибки в проведении наблюдения по заданию учителя;  

• при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь  

некоторые, допущены ошибки (1–2) в оформлении и наблюдении выводов. Отметка 

«2» ставится, если:  

• допущены ошибки (3–4) в проведении наблюдения по заданию учителя;  

• неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3–4) в 

оформлении наблюдений и выводов.  

Особенности оценивания по географии Отметка 

«5» ставится, если обучающийся:  

• дал полный ответ, отражающий основной материал курса;  

• правильно раскрыл содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и 

конкретизация их примерами;  

• правильно использовал карты и другие источники знаний;  

• дал самостоятельный ответ с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные сведения 

о важнейших географических событиях современности.  

Отметка «4» ставится, если обучающийся:  

• дал ответ, который удовлетворяет требованиям на отметку «5»;  

• есть неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко 

исправляемые по дополнительным вопросам учителя.  

Отметка «3» ставится, если обучающийся:  

• дал правильный ответ, четко определяет понятия и закономерности;  

• затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает 

материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся:  

• дал неправильный ответ;  

• не раскрыл основное содержание учебного материала, не дал ответов на вспомогательные 

вопросы учителя;  



 

 

• допустил грубые ошибки в определении понятий;  не умеет работать с картой.  

Особенности оценивания по химии Оценка 

устного ответа.  

Отметка «5» ставится, если обучающийся:  

• дал полный и правильный ответ на основании изученных теорий;  

• изложил материал в определенной логической последовательности.  

Отметка «4» ставится, если обучающийся:  

• дал полный и правильный ответ на основании изученных теорий;  

• изложил материал в определенной последовательности;  

• допустил 2–3 несущественных ошибки, исправленных по требованию учителя  или дал 

неполный и нечеткий ответ.  

Отметка «3» ставится, если обучающийся:  

дал полный ответ, но допустил существенную ошибку или ответ неполный, построен несвязно. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся:  

• показал непонимание основного содержания учебного материла;  

• допустил существенные ошибки, которые не смог исправить при наводящих вопросах учителя.  

Оценка умений решать задачи Отметка 

«5» ставится, если:  

• в логическом рассуждении и решении нет ошибок;  задача решена рациональным способом. 

Отметка «4» ставится, если:  в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, 

при этом задача решена, но нерациональным способом;  

• допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3» ставится, если:  

• в логическом рассуждении нет существенных ошибок;  

• допускается существенная ошибка в математических расчетах.  

Отметка «2» ставится, если:  

• имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.  

Оценка экспериментальных умений Отметка 

«5» ставится, если:  

• работа выполнена полностью. Сделаны правильные наблюдения и выводы, эксперимент 

осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и 

приборами;  

• проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места, порядок 

на столе, экономно используются реактивы). Отметка «4» ставится, если:  

• работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы, эксперимент выполнен неполно 

или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами.  

Отметка «3» ставится, если:  

• ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину;  



    

 

• допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по 

ТБ при работе с веществами и приборами), которую обучающийся исправляет по требованию 

учителя. Отметка «2» ставится, если:  

• допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которые учащийся не может исправить.  

Оценка умений решать экспериментальные задачи  

  

Отметка «5» ставится, если:  

• план решения задачи составлен правильно;  

• осуществлен подбор химических реактивов и оборудования;  дано полное объяснение и сделаны 

выводы.  

Отметка «4» ставится, если:  

• план решения составлен правильно;  

• осуществлен подбор химических реактивов и оборудования;  

• допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах).  

Отметка «3» ставится, если:  

• план решения составлен правильно;  

• осуществлен подбор химических реактивов и оборудования;  допущена существенная ошибка в 

объяснении и выводах.  

Отметка «2» ставится, если: допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе 

химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах).  

Особенности оценивания по информатике  

Оценка практических работ  

Отметка «5» ставится, если обучающийся:  

• выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий;  

• проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов;  

соблюдает правила техники безопасности;  

• в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления;  

• правильно выполняет анализ ошибок.  

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к отметке «5», но допущены 2–3 недочета, не 

более одной ошибки и одного недочета. Отметка «3» ставится, если обучающийся:  

• выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы;  

• в ходе проведения работы были допущены ошибки. Отметка «2» ставится, если обучающийся:  

• выполнил не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильных выводов;  

• работа проводилась неправильно.  

Оценка устных ответов:  

Отметка «5» ставится, если обучающийся:  



 

 

• правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных 

понятий;  

• правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу;  

• строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации;  

• может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса информатики, 

а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

Отметка «4» ставится, если обучающийся:  

  

• дал ответ по основным требованиям к ответу на отметку «5», но без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с 

ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов;  

• допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с 

помощью учителя. Отметка «3» ставится, если обучающийся:  

• правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала;  

• умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму;  

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более 2–3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

допустил 4–5 недочетов.  



    

 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для отметки «3».  

Особенности оценивания по физике 

Нормы отметок за лабораторную работу 

Отметка «5» ставится, если обучающийся:  

• выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений;  

• самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов;  

• соблюдает требования безопасности труда;  

• в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления;  

• без ошибок проводит анализ погрешностей. Отметка «4» ставится, если:  

• выполнены требования к отметке «5», но обучающийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 

Отметка «3» ставится, если:  

• результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Отметка «2» ставится, если:  

• результаты не позволяют получить правильных выводов;  

• опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно.  

Нормы отметок за устный ответ  

Отметка «5» ставится, если обучающийся:  

• обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий, а также верное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения;  

• правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу;  

• строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет   

• применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий;  

• может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопросами, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. Отметка «4» ставится, если 

обучающийся:  

• дает ответ, который удовлетворяет основным требованиям к ответу на отметку «5», но в нем не 

используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания в новой 

ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. Отметка «3» ставится, если обучающийся:  



 

 

• дает ответ, большая часть которого удовлетворяет требованиям к ответу на отметку «4», но 

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала;  

• умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразование формул.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся:  

не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы.  

Нормы отметок за умение решать расчетные задачи Отметка 

«5» ставится, если:  

• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Отметка «4» ставится, если:  

• в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. Отметка «3» 

ставится, если:  

• в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах.  

Отметка «2» ставится, если:  

• имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.  

Особенности оценивания по технологии Отметка 

«5» ставится, если обучающийся:  

• полностью усвоил учебный материал;  

• умеет изложить его своими словами;  

• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Отметка «4» ставится, если обучающийся:  

• усвоил учебный материал;  

• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;  

• подтверждает ответ конкретными примерами;  

• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Отметка «3» ставится, если обучающийся:  

• не усвоил существенную часть учебного материала;  

• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;  затрудняется подтвердить 

ответ конкретными примерами;  слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся:  

• не усвоил учебный материал;  

• не может изложить его своими словами;  

• не может подтвердить ответ конкретными примерами;  

• не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  



    

  

 

Особенности оценивания по физической культуре Отметка 

«5» ставится, если:  

• упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно;  

• в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными упражнениями 

для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре.  

Отметка «4» ставится, если:  

• упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но недостаточно уверенно;  

• в играх учащийся показал знание правил игры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться 

изученными движениями для быстрейшего достижения результатов в игре.  

Отметка «3» ставится, если:  

• упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, допущены 

незначительные ошибки;  

• в играх учащийся показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться 

изученными движениями.  

Отметка «2» ставится, если:  

• упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками;  

• в играх учащийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными 

упражнениями.  

Оценивание обучающихся, освобожденных от уроков физической культуры или отнесенных к 

специальной медицинской группе, производится с учетом письма Минобразования от 31.10.2003 

г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе для занятий физической культурой». В работе с данной 

категорией обучающихся соблюдается дифференцированный и индивидуальный подход к 

организации занятий.  
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