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1. Целевой раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 
1.1. Пояснительная  записка 
Образовательная программа основного общего образования МБОУ ОСШ № 4 
(далее ОП ООО) разработана  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010  г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», с учетом изменений  в 

целях приведения в соответствие с Федеральным  законом  «Об  образовании  в  

Российской Федерации»  от  29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ.  
Структура программы определена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

с учётом особенностей МБОУ ОСШ № 4, образовательных потребностей 

и запросов обучающихся.  
Образовательная программа основного общего образования МБОУ ОСШ № 4 
определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 
обучающихся, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 
ОП ООО МБОУ ОСШ № 4, с одной стороны,  обеспечивает преемственность, с 

другой стороны – предполагает качественную реализацию программы, опираясь 
на возрастные особенности обучающихся (от 15 лет и старше). 
Срок реализации ОП ООО – 5 лет. 
 
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 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; 

- 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; 
- 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; 
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, социальных педагогов, 
психологов, 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 Федерального государственного образовательного 

стандарта 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. 
Образовательная программа основного общего образования МБОУ ОСШ № 4 

формируется с учетом специфики открытой (сменной) школы,  -  в  том,  что  в  
ней  обучаются  молодые  люди, которые  в  силу  разных  причин  

(психологических,  материальных)    не  могут    учиться  в обычной (дневной)  
массовой  школе.  Контингент  обучающихся  школы  представляет  собой  

социально незащищенный  слой  молодежи. По  своему  количественному  

составу  он  неоднороден:  это несовершеннолетние  подростки (от 15 лет) и  
молодые  люди  старше  18  лет,  которые  вовремя  не получили  основного  
общего  образования.  Также  он    неоднороден  и  по    качественному составу:  

несовершеннолетние  обучающиеся  -  трудные  подростки  девиантного  и  
асоциального поведения,  которые  в  основном  воспитываются в неполных 

семьях, имеющих низкий материальный уровень. Совершеннолетние 

обучающиеся – это молодые люди, работающие на различных  предприятиях  и  
у  частных  предпринимателей  и  осознающие   необходимость получения  

основного общего  образования.  Большинство  обучающихся  имеют низкую 
мотивацию к обучению и значительные пробелы  в  знаниях.  Открытая 

(вечерняя)  школа  помогает  реализовать  конституционное  право  на 
образование всем, кто хочет учиться, независимо от сложившейся жизненной 

ситуации и от возраста (Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации»  от  29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  ст. 34 п. 1).  
Образовательная программа основного общего образования МБОУ ОСШ № 4 
дает обучающимся возможность получения основного общего  образования  при  



совмещении    занятий  в школе  с работой  на  производстве  или  в  сфере  

услуг.   

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, рабочей программой 
воспитания, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  
В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования система 

планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – 
устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-
практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо 

выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение 

этих задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, 

прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 
последующего обучения. 
В соответствии с реализуемой Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения 

с учетом зоны ближайшего развития обучающегося. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 
отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  



1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группой личностных результатов и 
раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий,  раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируют их. 
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 изучению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в т.ч. при 

создании учебных и социальных проектов. 
Требования к предметным результатам: 
– сформулированы в деятельностной форме с усилием 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: «Русский язык», «Литература», «Родной 
язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный 

язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия»,«Музыка», «Труд (технология)», «Основы безопасности и защиты 
Родины», «Физическая культура». 

– усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки.  
Родной язык и родная литература. Так как МБОУ ОСШ № 4 располагается в 

регионе, где нет двух государственных языков, в школе на основании выбора 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  и 

совершеннолетних обучающихся изучается родной язык (русский) и родная 
литература (русская). 

1.2.3. Личностные результаты освоения образовательной программы 
основного общего образования 
 Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 



мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме. 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, обучающимися старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезно и 

других видов деятельности; 



8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения образовательной программы 

основного общего образования 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и одноклассниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории. 
Межпредметные понятия. Условием формирования межпредметных понятий,  
таких, как «система», «факт», «закономерность», «феномен», «анализ», 

«синтез» «функция», «материал», «процесс» является овладение обучающимися 
основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 



- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-
символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
- заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности. В процессе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 

к поиску нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору 

наиболее приемлемого решения. 
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического 
оснащения, используемых методов работы и образовательных технологий. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 



7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и одноклассниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования выделяются три группы универсальных учебных 
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 
- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 
- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 
- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 
- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих 

возможностей; 
- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  
Обучающийся сможет: 



- определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 
- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 
- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять 

целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач; 
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  
Обучающийся сможет: 
- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 
- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 
- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 
- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 
- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 
- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 



характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик результата; 
- соотносить свои действия с целью обучения. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  
Обучающийся сможет: 
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 
- анализировать и обосновывать применение соответствующего 

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

исходя из цели и имеющихся средств; 
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

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

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

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

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 
- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить 

способы выхода из критической ситуации; 
- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 
- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний. 
Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы.  
Обучающийся сможет: 
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 



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

соподчиненных ему слов; 
- выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия; 
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки и различия; 
- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 
- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 
- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  
Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

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

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 
- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 
- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 



которому применяется алгоритм; 
- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения 

решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на 

основе заданных критериев оценки продукта/результата. 
8. Смысловое чтение.  
Обучающийся сможет: 
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
- резюмировать главную идею текста; 
- преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 
информационный); 

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

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  
Обучающийся сможет: 
- определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде 

обитания; 
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
- проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

другой фактор; 
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей, справочников, открытых источников информации и электронных 
поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 
- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 

корректные поисковые запросы; 
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

базами знаний, справочниками; 



- формировать множественную выборку из различных источников 

информации для объективизации результатов поиска; 
- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и одноклассниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  
Обучающийся сможет: 
- определять возможные роли в совместной деятельности; 
- играть определенную роль в совместной деятельности; 
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 
- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
- выделять общую точку зрения в дискуссии; 
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие 

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

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью.  
Обучающийся сможет: 
- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 



- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
- создавать письменные тексты различных типов с использованием 

необходимых речевых средств; 
- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 
- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 
- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки 

в соответствии с условиями коммуникации; 
- оперировать данными при решении задачи; 
- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, 

написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и 

др.; 
- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 
 
1.2.5.  Предметные результаты 
1.2.5.1. Предметная область «Русский язык и литература» 
Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как 
знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при 

помощи альтернативных средств коммуникации, обеспечит: 
- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 



- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 
- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

1.2.5.1.1. Русский язык 
В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

предметной области «Русский язык и литература», планируемые результаты 
освоения предмета «Русский язык» отражают: 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 
- создание устных монологических высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в 

диалоге и полилоге; 
- развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, 

ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки 

прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 
- овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 
- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 

информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 



письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 
- умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную 

и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 
- выявление основных особенностей устной и письменной речи, 

разговорной и книжной речи; 
- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на 

вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный 

план), заявление, информационный запрос и др.); 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования: 
- осознанное использование речевых средств для планирования и 

регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и 

коммуникативных потребностей; 
- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые 

умения и планировать их совершенствование и развитие; 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка: 
- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, 

развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; 

сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в 

речи; 
- уместное использование фразеологических оборотов в речи; 
- корректное и оправданное употребление междометий для выражения 

эмоций, этикетных формул; 
- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли 

эпитетов; 
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 
- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей 

речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 



- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий разных разрядов и их морфологических 

признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 
- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их 

морфологических признаков; 
- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, 

определение смысловых оттенков частиц; 
- распознавание междометий разных разрядов, определение 

грамматических особенностей междометий; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 
- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 
- проведение синтаксического анализа предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 
- анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение 

выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать 

текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 
- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 
- определение лексического значения слова, значений многозначного 

слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор 

синонимов, антонимов; 
- деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 
- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, 

способы словообразования; 
- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных 

частей речи; 
- характеристика общего грамматического значения, морфологических 

признаков самостоятельных частей речи, определение их 

синтаксической функции; 
- опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 
- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 
- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; 



- определение грамматической основы предложения; 
- распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 

предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и 

неполных; 
- распознавание второстепенных членов предложения, однородных 

членов предложения, обособленных членов предложения; обращений; 

вводных и вставных конструкций; 
- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, 

сложных предложений с различными видами связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями сложного предложения; 
- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности 

текста к одному из них и к функциональной разновидности языка, а 
также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их 

построения; 
- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических 

средств связи предложений в тексте, а также уместность и 

целесообразность их использования; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и 

стилем общения: 
- умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при 

решении задач построения устного и письменного речевого 

высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на 

основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и 

способах конструирования информационных запросов; 
- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 

информации, прежде всего - для определения лексического значения 
(прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе 

однозначных или многозначных слов, определения прямого и 

переносного значения, особенностей употребления; 
- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 

определения нормативного написания и произношения слова; 
- использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 
- использование морфемных, словообразовательных, этимологических 

словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 
- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 



письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 
- поиск орфограммы и применение правил написания слов с 

орфограммами; 
- освоение правил правописания служебных частей речи и умения 

применять их на письме; 
- применение правильного переноса слов; 
- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, 

в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, 

диалоге; 
- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в 

соответствии с акцентологическими нормами; 
- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, 

употребления их в речи с учётом значения, смыслового различия, 

стилистической окраски; 
- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, глаголов; 
- соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным 

оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей 

текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте. 
К концу обучения обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку:  
Общие сведения о языке  
– иметь представление о русском языке как одном из славянских языков; 
– 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  8 

предложений / не менее 80 слов 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); 
– 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 140 слов / не менее 150 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 или 140 / 160 слов, словарного диктанта объёмом 30-35 / 35-40 слов, 
диктанта на основе связного текста объёмом  120–140 / 140-160  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); 

– 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:  создавать  

тезисы, конспект, 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  тексты:  собственные  и  (или)  созданные  другими 

обучающимися  тексты  с  целью  совершенствования  их  содержания  и  

формы, сопоставлять исходный и отредактированный тексты (проверка  
фактического  материала, начальный логический анализ текста – целостность, 
связность, информативность). 

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; 
– 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; 
– создавать  тексты  официально-делового  стиля  (заявление,  объяснительная 

записка,  автобиография,  характеристика),  публицистических жанров,  

оформлять деловые бумаги; 
– 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; 

– 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 правила 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. 
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 правила 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.  
 
1.2.5.1.2. Литература 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 
- осознание  значимости  чтения  и  изучения  литературы  для  своего  

дальнейшего развития;  формирование  потребности  в  систематическом  

чтении  как  средстве познания  мира  и  себя  в  этом  мире,  гармонизации  

отношений  человека  и  общества, многоаспектного диалога;  
- понимание  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных  

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  
- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры; 
- воспитание квалифицированного читателя  со сформированным  

эстетическим  вкусом, способного  аргументировать  свое  мнение  и  

оформлять  его  словесно  в  устных  и письменных  высказываниях  разных  

жанров,  создавать  развернутые  высказывания аналитического  и  
интерпретирующего  характера,  участвовать  в  обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение;  
- развитие  способности  понимать  литературные  художественные  

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 



- овладение  процедурами  смыслового  и  эстетического  анализа  текста  на  

основе понимания  принципиальных  отличий  литературного  

художественного  текста  от научного,  делового,  публицистического  и  т.п.,  

формирование  умений  воспринимать, анализировать,  критически  

оценивать  и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать художественную  

картину  жизни,  отраженную  в  литературном  произведении,  на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
Предметные  результаты  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; приводить 
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.  Достоевского,  И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, 
Н.С. Лескова; рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А.  Бунина,  А.А.  

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

Цветаевой,  О.Э.  Мандельштама,  Б.Л.  Пастернака,  рассказ  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,  

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  О.Ф.  Берггольц, И.А.  Бродский, Р.Г.  Гамзатов, 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); 

произведения 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 учебно-

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. 



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, лиро-эпические (поэма, баллада)); форма и содержание 
литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос 

(героический, патриотический, гражданский и другие), сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия (экспозиция, завязка, 

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 и 

другие);  
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.  
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) 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; 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.  
 
1.2.5.2. Предметная область «Родной язык и родная литература» 
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 
обеспечивает: 
- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 
народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа; 
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 
- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-
смысловых типов и жанров. 

 
 
1.2.5.2.1.  Родной язык (русский) 
Предметные результаты изучения родного языка русского отражают:  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного 

языка; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 



6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 
8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 
К концу обучения обучающийся научится: 
Язык и культура: 
– иметь представление об истории развития лексического состава русского 

языка, характеризовать лексику русского языка с точки зрения 

происхождения (в рамках изученного с использованием словарей); 
– 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; 
– представлять роль старославянского языка в развитии русского 

литературного языка, характеризовать особенности употребления 

старославянизмов в современном русском языке (в рамках изученного с 

использованием словарей); 
– 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 заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) 

(в рамках изученного с использованием словарей), сфере функционирования; 
– 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); 
– определять значения лексических заимствований последних десятилетий и 

особенности их употребления в разговорной речи, современной 



публицистике, в том числе в дисплейных текстах, оценивать 

целесообразность их употребления, целесообразно употреблять иноязычные 

слова; 
– иметь представление об особенностях новых иноязычных заимствований в 

современном русском языке, определять значения лексических 

заимствований последних десятилетий; 
– иметь представление об исторических особенностях русского речевого 

этикета (обращение), характеризовать основные особенности современного 

русского речевого этикета; 
– 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, 

употреблять слова с учётом произносительных и стилистических вариантов 

современной орфоэпической 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; 
– иметь представление об активных процессах современного русского языка в 

области произношения и ударения (в рамках изученного); 
– употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости (в рамках изученного), соблюдать 
нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 
распознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

– корректно употреблять термины в текстах учебно-научного стиля, в 
публицистических и художественных текстах (в рамках изученного); 

– 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 современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь, корректировать речь с 



учётом её соответствия основным нормам современного литературного 

языка; 
– распознавать типичные ошибки согласования и управления в русском языке, 

редактировать предложения с целью исправления синтаксических 

грамматических ошибок; 
– характеризовать и оценивать активные процессы в речевом этикете (в рамках 

изученного), использовать приёмы, помогающие противостоять речевой 

агрессии, соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру 

общения; 
– 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: 
– использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач, 

владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста, основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации; использовать графики, 

диаграммы, план, схемы для представления информации; 
– 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); 
– использовать основные способы и правила эффективной аргументации в 

процессе учебно-научного общения, стандартные обороты речи и знание 
правил корректной дискуссии; участвовать в дискуссии; 

– анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как 

жанра публицистического стиля речи, создавать сочинение в жанре письма (в 

том числе электронного); 
– 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, составлять рецензию на реферат, доклад, 
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 результаты проекта (исследования), представлять их в устной и 

письменной форме; оформлять реферат в письменной форме и представлять 
его в устной и письменной форме 

– владеть правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. 
 
1.2.5.2.2.  Родная литература (русская) 
Предметные результаты освоения программы по родной (русской) литературе к 

концу обучения: 
– выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений 

о легендарных героях земли Русской для развития представлений о 

нравственных идеалах русского народа, осознавать ключевые для русского 
национального сознания культурные и нравственные смыслы в 

произведениях о Золотом кольце России и великой русской реке Волге; 
– 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; 
– иметь устойчивые представления о богатстве русской литературы и 

культуры в контексте культур народов России, русских национальных 

традициях в произведениях о православном праздновании Троицы и о 

родстве душ русских людей; 
– 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; 
– иметь понятие о русском национальном характере в произведениях о войне, 

о русском человеке как хранителе национального сознания, трудной поре 

взросления, о языке русской поэзии; 
– 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; 
– проводить смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного и 

литературного текста и воспринимать художественный текст как послание 

автора читателю, современнику и потомку, создавать развёрнутые историко-



культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего 

характера в формате анализа эпизода, ответа на проблемный вопрос, 

самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства с 

произведениями других искусств, самостоятельно отбирать произведения 

для внеклассного чтения; 
– 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; 
– владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности и оформления её результатов, навыками работы с разными 

источниками информации и основными способами её обработки и 

презентации. 
 
1.2.5.3. Предметная область «Иностранные языки» 
Изучение предметной области «Иностранные языки» обеспечивает: 

1) приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 
языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 

инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 

народами; 
2) осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 
3) формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 
4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 
Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки»  

отражают: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 



лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 
иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 
 
1.2.5.3.1. Иностранный язык (английский язык) 
Предметные результаты освоения программы по ииностранному (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). 
К концу обучения обучающийся получит следующие предметные результаты:  
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, диалог-обмен мнениями) 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 6-8 
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 
9–10 / 10-12 фраз), выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать 
основное содержание прочитанного (прослушанного) текста с вербальными 

и (или) зрительными опорами (объём – 9–10 / 10-12 фраз), излагать 
результаты выполненной проектной работы (объём – 9–10 / 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), 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 / 500-600 слов), читать про себя не сплошные тексты (таблицы, 
диаграммы) и понимать представленную в них информацию, определять 

последовательность главных фактов (событий) в тексте, 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 110 / до 120 слов), создавать небольшое письменное 
высказывание с использованием образца, плана, таблицы и (или) 

прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания – до 110 / 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 110 / до 120 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 / 1350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 1050 / 1200 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, с помощью отрицательных 
префиксов in-/im-; имена прилагательные с помощью префикса inter-, 
суффиксов -able/-ible; глаголы с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; 
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 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, 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 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) (I want to have my 

hair cut.); 
– 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; 
– предложения с I wish; 
– условные предложения нереального характера (Conditional II); 
– конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 
– конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem; 
– конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 
– конструкцию both … and …; 
– конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to 

stop doing smth и to stop to do smth); 
– глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-
Past); 

– модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 
– неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени); 
– наречия too – enough; 
– отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), 

none; 
– 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: 
– 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); 
– 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 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; 
– 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) 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 
 
1.2.5.3.2. Второй иностранный язык (немецкий язык) 
Предметные результаты освоения программы по второму иностранному 

(немецкому) языку к концу обучения. 
Коммуникативные умения. 
Говорение: 
– вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического 

содержания речи для 5 класса в стандартных ситуациях неофициального 

общения, с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до трёх 

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 для 5 класса 

(объём монологического высказывания – 4 фразы), излагать основное 
содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами (объём – 4 фразы), кратко излагать результаты выполненной 
проектной работы (объём – 4 фразы). 

Аудирование: 
– воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами 

или без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время 

звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты) 
Смысловое чтение: 
– читать про себя и понимать несложные адаптированные 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 запрашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения 
– 150 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать 
представленную в них информацию. 



Письменная речь: 
– писать короткие поздравления с праздниками, заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране 

(странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 30 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, выразительно читать вслух 

небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 70 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 400 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и 

письменной речи 300 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости, распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er, -in, 
имена прилагательные с суффиксами -ig, -lich, числительные, образованные 
при помощи суффиксов -zehn, -zig, имена существительные, образованные 
путём соединения основ существительных (das Klassenzimmer), распознавать 

и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова. 
Грамматическая сторона речи: 
– понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

немецкого языка, различных коммуникативных типов предложений 

немецкого языка; 
распознавать и употреблять в устной речи и письменном тексте: 
– нераспространённые и распространённые простые предложения: с простым 

глагольным сказуемым (Ich komme. Du kommst. Sie kommen.) и составным 

глагольным сказуемым (Er kann kochen.), с составным именным сказуемым 

(Der Tisch ist blau.), в том числе с дополнением в винительном падеже (Er 

liest ein Buch.); 
– определённый и неопределённый артикли (der/ein Bleistift); 



– глаголы с изменением корневой гласной (fahren, lesen, sehen, sprechen, essen, 

treffen); 
– конструкцию предложения с gern (Wir spielen gern.); 
– глаголы с отделяемыми приставками (fernsehen, mitkommen, abholen, 

anfangen); 
– единственное и множественное число существительных в именительном и 

винительном падежах; 
– глагол haben + Akkusativ (в Präsens); 
– модальные глаголы mögen, können (в Präsens) и форму глагола möchte; 
– наречия, отвечающие на вопрос «где?» (links, rechts, in der Mitte, hinten, 

hinten rechts, vorne, vorne rechts); 
– личные местоимения (ich, du, er, sie, es, wir, ihr, Sie/sie);  
– притяжательные местоимения (mein, dein, sein, ihr, unser) в именительном 

падеже в единственном и множественном числе и конструкция Mamas 

Rucksack; 
– вопросительные местоимения (wie, wo, woher); 
– вопросы с указанием времени (Um wie viel Uhr beginnt der Unterricht?). 
– количественные числительные (до 100). 
– предлоги (in, aus – Ich wohne in Deutschland. Ich komme aus Österreich.), 

предлоги для обозначения времени (um, von … bis, am). 
Социокультурные знания и умения: 
– использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания; 
– понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи; 
– правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и 

друзей) на немецком языке (в анкете, формуляре); 
– обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка; 
– кратко представлять Россию и страны (страну) изучаемого языка. 
Компенсаторные умения: 
– использовать 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 начальными умениями классифицировать лексические единицы по 

темам в рамках тематического содержания речи; 
– участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

немецком 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; 



– сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной 

тематики. 
 
1.2.5.4. Предметная область «Общественно-научные предметы» 
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы»  

обеспечивают: 
1) формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
2) понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации; 
3) владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 
4) осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 
5) приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 
 
1.2.5.4.1.  История России. Всеобщая история 
В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предметные 
результаты освоения предмета «История России. Всеобщая история» отражают: 
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 
оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 
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4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 
Предметные результаты освоения 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. 
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. 
Предметные  результаты изучения истории  в 8–9 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. Названные ниже результаты  формируются  в  работе  с 

комплексом  учебных  пособий  ‒  учебниками, настенными и электронными 
картами и атласами, хрестоматиями и другими.   
Предметные результаты изучения истории: 
Знание хронологии, работа с хронологией:  
– называть  даты  важнейших  событий  отечественной  и  всеобщей  истории  

XVIII в.; определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

устанавливать  синхронность  событий  отечественной  и  всеобщей  истории 

XVIII в.; 
– называть даты  (хронологические  границы) важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; выделять этапы 
(периоды) в развитии ключевых событий и процессов;  

– выявлять  синхронность  (асинхронность)  исторических  процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 
– определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории 

XIX ‒ начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 



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

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в., XIX ‒ 
начала XX в.;   

– группировать,  систематизировать  факты  по  заданному  признаку   (по  

принадлежности  к  историческим  процессам  и  другим),  составлять 

систематические таблицы, схемы; 
– группировать,  систематизировать  факты  по  самостоятельно  

определяемому признаку  (хронологии,  принадлежности  к  историческим  
процессам, типологическим основаниям и другим), составлять 

систематические таблицы. 
Работа с исторической картой:   
– выявлять  и  показывать  на  карте  изменения,  произошедшие  в  результате 

значительных  социально-экономических  и  политических  событий  и  
процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

– выявлять  и  показывать  на  карте  изменения,  произошедшие  в  результате 

значительных  социально-экономических  и  политических  событий  и 

процессов отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.;  
– определять  на  основе  карты  влияние  географического  фактора  на  

развитие различных сфер жизни страны (группы стран).   
Историческое описание (реконструкция):  
– рассказывать  о  ключевых  событиях  отечественной  и  всеобщей  истории  

XVIII в., их участниках; 
– составлять  характеристику  (исторический  портрет)  известных  деятелей 

отечественной  и  всеобщей  истории XVIII  в.  на  основе  информации  

учебника  и дополнительных материалов; 
– составлять  описание  образа  жизни  различных  групп  населения  в  России  

и других странах в XVIII в.; 
– представлять  развернутый  рассказ  о  ключевых  событиях  отечественной  

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

– составлять  развернутую  характеристику  исторических  личностей  XIX  ‒ 
начала XX  в.  с  описанием  и  оценкой  их  деятельности  (сообщение,  

презентация, эссе); 



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

публицистические  произведения  (называть  их  основные  виды,  

информационные особенности); 
– объяснять  назначение  исторического  источника,  раскрывать  его 

информационную ценность; 
– извлекать,  сопоставлять  и  систематизировать  информацию  о  событиях 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих 

письменных, визуальных и вещественных источников; 
– представлять в дополнение к известным ранее видам письменных 

источников особенности  таких материалов, как произведения общественной 

мысли,  газетная публицистика, программы политических партий, 

статистические данные;  
– определять тип и вид источника (письменного, визуального);  
– выявлять  принадлежность  источника  определенному  лицу,  социальной 

группе, общественному течению и другим;  
– извлекать,  сопоставлять  и  систематизировать  информацию  о  событиях 

отечественной  и  всеобщей  истории XIX  ‒  начала XX  в.  из  разных  
письменных, визуальных и вещественных источников;  

– различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий 

прошлого. 
– составлять  описание  образа  жизни  различных  групп  населения  в  России  

и других  странах  в  XIX  ‒   начале  XX  в.,  показывая  изменения,  
происшедшие  в течение рассматриваемого периода;  

– представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи(в виде сообщения, аннотации), их назначения, 

использованных при их создании технических и художественных приемов и 

другое. 
Анализ, объяснение исторических событий, явлений:  
– раскрывать  существенные  черты  экономического,  социального  и 

политического развития России и других стран в XVIII в., изменений, 

происшедших в  XVIII  в.  в  разных  сферах  жизни  российского  общества,  

промышленного переворота в европейских странах, абсолютизма как формы 

правления, идеологии Просвещения,  революций  XVIII  в.,  внешней  

политики  Российской  империи  в системе международных отношений 
рассматриваемого периода; 

– объяснять  смысл  ключевых  понятий,  относящихся  к  данной  эпохе 

отечественной  и  всеобщей  истории,  конкретизировать  их  на  примерах 

исторических событий, ситуаций; 
– объяснять  причины  и  следствия  важнейших  событий  отечественной  и 

всеобщей истории XVIII в. (выявлять в историческом тексте суждения о 

причинах и  следствиях  событий,  систематизировать  объяснение  причин  и  

следствий событий, представленное в нескольких текстах); 



– проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей  истории  XVIII  в.  (раскрывать  повторяющиеся  черты  

исторических ситуаций, выделять черты сходства и различия); 
– раскрывать  существенные  черты  экономического,  социального  и 

политического развития России и других стран в XIX ‒  начале XX в., 
процессов модернизации в мире и России, масштабных социальных 

движений и революций в рассматриваемый период, международных 

отношений рассматриваемого периода и участия в них России;  
– объяснять  смысл  ключевых  понятий,  относящихся  к  данной  эпохе 

отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты;  
– объяснять  причины  и  следствия  важнейших  событий  отечественной  и 

всеобщей истории XIX ‒  начала XX в. (выявлять в историческом тексте 
суждения о  причинах  и  следствиях  событий,  систематизировать  

объяснение  причин  и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах, определять и объяснять свое  отношение  к  существующим  

трактовкам  причин  и  следствий  исторических событий);  
– проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей  истории  XIX  ‒  начала  XX  в.  (указывать  повторяющиеся  
черты исторических  ситуаций,  выделять  черты  сходства  и  различия,  

раскрывать,  чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других 
странах). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого:  
– анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной 

и  всеобщей  истории XVIII  в.  (выявлять  обсуждаемую  проблему, мнение  

автора, приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности); 
– различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, 

значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), 

выражать свое отношение к ним; 
– сопоставлять  высказывания  историков,  содержащие  разные  мнения  по  

спорным  вопросам  отечественной  и  всеобщей  истории XIX  ‒  начала  XX  
в., объяснять, что могло лежать в их основе;  

– оценивать  степень  убедительности  предложенных  точек  зрения, 

формулировать и аргументировать свое мнение;  
– объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую 

эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое 

отношение к ним.   
Применение исторических знаний:  
– раскрывать  (объяснять),  как  сочетались  в  памятниках  культуры  России  

XVIII  в.  европейские  влияния  и  национальные  традиции,  показывать  на 

примерах; 
– выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII  в.  

(в том числе на региональном материале); 



– распознавать  в  окружающей  среде,  в  том  числе  в  родном  городе,  

регионе памятники  материальной  и  художественной  культуры  XIX  ‒  
начала  ХХ  в., объяснять,  в  чём  заключалось  их  значение  для  времени  

их  создания  и  для современного общества;  
– выполнять  учебные  проекты  по  отечественной  и  всеобщей  истории  XIX  

‒ начала ХХ в. (в том числе на региональном материале);   

– объяснять, в чем состоит наследие истории XIX ‒ начала ХХ в. для России, 
других стран мира, высказывать и аргументировать своё отношение к 

культурному наследию в общественных обсуждениях.  
 
1.2.5.4.2. Обществознание 
В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предметные 
результаты освоения предмета «Обществознание» отражают: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам; 
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 
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 
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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. 
К концу обучения обучающийся получит следующие предметные  результаты 
по отдельным темам программы по обществознанию: 
Человек в экономических отношениях: 
– осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её 

основных проявлениях, экономических системах, собственности, механизме 

рыночного регулирования экономики, финансовых отношениях, роли 

государства в экономике, видах налогов, основах государственной 

бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной 
политики на развитие конкуренции; 

– характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах, объекты спроса и предложения на рынке труда и 

финансовом рынке; функции денег; 
– приводить примеры способов повышения эффективности производства; 

деятельности и проявления основных функций различных финансовых 

посредников, использования способов повышения эффективности 

производства; 
– классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) механизмы государственного регулирования экономики; 
– сравнивать различные способы хозяйствования; 
– устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 
– использовать полученные знания для объяснения причин достижения 

(недостижения) результатов экономической деятельности; для объяснения 

основных механизмов государственного регулирования экономики, 

государственной политики по развитию конкуренции, социально-
экономической роли и функций предпринимательства, причин и последствий 

безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 
– определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 

использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни 

своё отношение к предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 



– решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением 

экономических действий, на основе рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов с использованием различных способов повышения 

эффективности производства, отражающие типичные ситуации и социальные 

взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие 

процессы; 
– осмысленно читать тексты экономической тематики, преобразовывать 

текстовую экономическую информацию в модели (таблица, схема, график и 

другое), в том числе о свободных и экономических благах, о видах и формах 

предпринимательской деятельности, экономических и социальных 

последствиях безработицы; 
– извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о тенденциях 

развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами 

финансового мошенничества; 
– анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико-
статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным социальным 

опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами; 
– оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их 

экономической рациональности (сложившиеся модели поведения 

производителей и потребителей; граждан, защищающих свои экономические 

интересы; практики осуществления экономических действий на основе 

рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования 

различных способов повышения эффективности производства, 

распределения семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления 

финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 
– приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической деятельности и повседневной жизни для 

анализа потребления домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета, 

составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм 

сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе 

финансовых услуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей, 

выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 

сфере; 
– приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый 

план, заявление, резюме); 
– осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур. 
Человек в мире культуры: 



– осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни 

общества, о науке и образовании, системе образования в Российской 

Федерации, о религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об 

информации как важном ресурсе современного общества; 
– характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали 

и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, 

искусство как сферу деятельности, информационную культуру и 

информационную безопасность; 
– приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и 

образования; влияния образования на социализацию личности; правил 

информационной безопасности; 
– классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 
– сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, 

виды искусств; 
– устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и 

формирования личности, взаимовлияние науки и образования; 
– использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного 

образования; 
– определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 

использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни 

своё отношение к информационной культуре и информационной решать 

познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия 

духовной культуры; 
– осмысленно читать тексты по проблемам развития современной культуры, 

составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели 

(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в 

текст; 
– осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о 

религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в 

жизни человека и общества, о видах мошенничества в Интернете в разных 

источниках информации; 
– анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать 

социальную информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и 

образования; 
– оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни 

общества; 
– использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с 

особенностями аудитории и регламентом; 
– приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении 

особенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей. 
Человек в политическом измерении: 
– осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, 

внутренней и внешней политике, о демократии и демократических ценностях, 



о конституционном статусе гражданина Российской Федерации, о формах 

участия граждан в политике, выборах и референдуме, о политических 
партиях; 

– характеризовать государство как социальный институт; принципы и 

признаки демократии, демократические ценности; роль государства в 

обществе на основе его функций; правовое государство; 
– приводить примеры государств с различными формами правления, 

государственно-территориального устройства и политическим режимом; 
реализации функций государства на примере внутренней и внешней 

политики России; политических партий и иных общественных объединений 

граждан; законного участия граждан в политике; связи политических 

потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 
– классифицировать современные государства по разным признакам; элементы 

формы государства; типы политических партий; типы общественно-
политических организаций; 

– сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

политическую власть с другими видами власти в обществе; демократические 

и недемократические политические режимы, унитарное и федеративное 

территориально-государственное устройство, монархию и республику, 

политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и 
референдум; 

– устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, 

обществом и государством; между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан, связи политических потрясений и социально-
экономических кризисов в государстве; 

– использовать полученные знания для объяснения сущности политики, 

политической власти, значения политической деятельности в обществе; для 

объяснения взаимосвязи правового государства и гражданского общества; 

для осмысления личного социального опыта при исполнении социальной 

роли гражданина; о роли информации и информационных технологий в 

современном мире для аргументированного объяснения роли СМИ в 

современном обществе и государстве; 
– определять и аргументировать неприемлемость всех форм 

антиобщественного поведения в политике с точки зрения социальных 

ценностей и правовых норм; 
– решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; 
выполнение социальных ролей избирателя, члена политической партии, 

участника общественно-политического движения; 
– осмысленно читать Конституцию Российской Федерации, другие 

нормативных правовые акты, учебных и иные тексты обществоведческой 

тематики, связанные с деятельностью субъектов политики, преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу или схему о функциях государства, 

политических партий, формах участия граждан в политике; 



– искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его 

роли в обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из 

разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете; 
– анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах 

участия граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и 

референдуме; 
– оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с 

точки зрения учёта в ней интересов развития общества, её соответствия 

гуманистическим и демократическим ценностям: выражать свою точку 

зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 
– использовать полученные знания в практической учебной деятельности 

(включая выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной 

жизни для реализации прав гражданина в политической сфере; а также в 

публичном представлении результатов своей деятельности в соответствии с 

темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 
– осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять 

учебные задания в парах и группах, исследовательские проекты. 
Гражданин и государство: 
– осваивать  и  применять  знания  об  основах  конституционного  строя  и 

организации  государственной  власти  в  Российской Федерации,  

государственно-территориальном  устройстве  Российской  Федерации,  
деятельности  высших органов власти и управления в Российской 

Федерации; об основных направлениях внутренней политики Российской 

Федерации; 
– характеризовать  Россию  как  демократическое  федеративное  правовое 

государство  с  республиканской формой  правления,  как  социальное  

государство, как светское государство; статус и полномочия Президента 

Российской Федерации, особенности  формирования  и  функции  

Государственной  Думы  и  Совета Федерации, Правительства Российской 

Федерации; 
– приводить  примеры  и моделировать  ситуации  в  политической  сфере 

жизни общества,  связанные  с  осуществлением  правомочий  высших  

органов государственной  власти  Российской  Федерации,  субъектов  

Федерации; 
– деятельности  политических  партий;  политики  в  сфере  культуры  и  

образования, бюджетной  и  денежно-кредитной  политики,  политики  в  
сфере  противодействии коррупции,  обеспечения  безопасности  личности,  

общества  и  государства,  в  том числе от терроризма и экстремизма; 



– классифицировать  по  разным  признакам  (в  том  числе  устанавливать 

существенный  признак  классификации)  полномочия  высших  органов 

государственной власти Российской Федерации;  
– сравнивать  с  опорой  на  Конституцию  Российской  Федерации  

полномочия центральных органов государственной власти и субъектов 

Российской Федерации;   
– устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики 

в Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской 

Федерации, между правами человека и гражданина и обязанностями 

граждан;  
– использовать  полученные  знания  для  характеристики  роли  Российской 

Федерации  в  современном  мире;  для  объяснения  сущности  проведения в  

отношении  нашей  страны  международной  политики  «сдерживания»;  для 

объяснения необходимости противодействия коррупции;  
– с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный  опыт  определять  и  аргументировать  с  точки  зрения  

ценностей гражданственности  и  патриотизма  своё  отношение  к  

внутренней  и  внешней политике  Российской Федерации,  к  проводимой  

по  отношению  к  нашей  стране политике «сдерживания»;  
– решать  познавательные  и  практические  задачи,  отражающие  процессы, 

явления  и  события  в  политической  жизни  Российской  Федерации,   в 
международных отношениях;  

– систематизировать  и  конкретизировать  информацию  о  политической 

жизни  в  стране  в  целом,  в  субъектах  Российской  Федерации,  о  

деятельности  высших органов государственной власти, об основных 

направлениях внутренней и внешней политики,  об  усилиях  нашего  

государства  в  борьбе  с  экстремизмом  и международным терроризмом; 
– овладевать  смысловым  чтением  текстов  обществоведческой  тематики: 

отбирать информацию об основах конституционного строя Российской 

Федерации, гражданстве  Российской  Федерации,  конституционном  статусе  

человека  и гражданина,  о  полномочиях  высших  органов  государственной  

власти,  местном самоуправлении  и  его  функциях  из  фрагментов  

Конституции  Российской Федерации,  других  нормативных  правовых  

актов  и  из  предложенных  учителем источников и учебных материалов, 

составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу, схему;  
– искать  и  извлекать  информацию  об  основных  направлениях  внутренней 

и внешней  политики  Российской  Федерации,  высших  органов  

государственной власти,  о  статусе  субъекта  Федерации,  в  котором  

проживают  обучающиеся:  
– выявлять  соответствующие  факты  из  публикаций  СМИ  с  соблюдением  

правил информационной безопасности при работе в Интернете;   
– анализировать,  обобщать,  систематизировать  и  конкретизировать 

информацию  о  важнейших  изменениях  в  российском  законодательстве,   

о  ключевых  решениях  высших  органов  государственной  власти  и  



управления Российской  Федерации,  субъектов  Российской  Федерации,  

соотносить  её   с  собственными  знаниями  о  политике,  формулировать  

выводы,  подкрепляя  их аргументами; 
– оценивать  собственные  поступки  и  поведение  других  людей  в  

гражданско-правовой  сфере  с  позиций  национальных  ценностей  нашего  
общества,  уважения норм  российского  права,  выражать  свою  точку  

зрения,  отвечать  на  вопросы, участвовать в дискуссии;  
– использовать  полученные  знания  о  государстве  Российская  Федерация в  

практической  учебной  деятельности  (выполнять  проблемные  задания, 

индивидуальные  и  групповые  проекты),  в  повседневной жизни  для  

осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично представлять 

результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая 
проектную деятельность) в  соответствии  с  темой  и  ситуацией  общения,  

особенностями  аудитории  и регламентом;  
– самостоятельно  заполнять  форму  (в  том  числе  электронную)  и  

составлять простейший документ при использовании портала 

государственных услуг;  осуществлять  совместную  деятельность,  включая  

взаимодействие  с  людьми другой  культуры,  национальной  и  религиозной  

принадлежности  на  основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических  ценностей,  

идей  мира  и  взаимопонимания  между  народами, людьми разных культур.  
Человек в системе социальных отношений:  
– осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных 

общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; 

важности семьи как базового социального института; об этносе и нациях, 

этническом многообразии современного человечества, диалоге культур, 

отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни; 
– характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики 

Российского государства; 
– приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, 

социальной политики Российского государства; 
– классифицировать социальные общности и группы; 
– сравнивать виды социальной мобильности; 
– устанавливать и объяснять причины существования разных социальных 

групп; социальных различий и конфликтов; 
– использовать полученные знания для осмысления личного социального 

опыта при исполнении типичных для несовершеннолетних социальных 

ролей; аргументированного объяснения социальной и личной значимости 

здорового образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека 

и общества; 
– определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, 

фактов общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к 

разным этносам; 



– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

социальные взаимодействия; направленные на распознавание 

отклоняющегося поведения и его видов; 
– осмысленно читать тексты социальной направленности и составлять на 

основе учебных текстов план (в том числе отражающий изученный материал 

о социализации личности); 
– извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

Интернета о межнациональных отношениях, об историческом единстве 

народов России; преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, 

диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст; 
– анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую 

социальную информацию из адаптированных источников, учебных 

материалов и публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах 

и негативных последствиях; о выполнении членами семьи своих социальных 

ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать современную 

социальную информацию; 
– оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение 

к людям других национальностей; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения; 
– использовать полученные знания в практической деятельности для 

выстраивания собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 
– осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и 

религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания 
между людьми разных культур. 

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

глобальных проблемах; 
– характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ 

жизни; глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 
– приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; 

участия молодёжи в общественной жизни; влияния образования на 

возможности профессионального выбора и карьерного роста; 
– сравнивать требования к современным профессиям; 
– устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 
– использовать полученные знания о современном обществе для решения 

познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное 

и письменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в 

жизни человека; 
– определять и аргументировать с использованием обществоведческих знаний, 

фактов общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к 

современным формам коммуникации; к здоровому образу жизни; 
– решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности 

коммуникации в виртуальном пространстве; 



– осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, 
публицистических и других) по проблемам современного общества, 

глобализации; непрерывного образования; выбора профессии; 
– осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и 

её последствиях; о роли непрерывного образования в современном обществе. 
      
1.2.5.4.3.  География 
В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предметные 
результаты освоения предмета «География» отражают: 
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, 

их необходимости для решения современных практических задач 

человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды 

и рационального природопользования; 
2) формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места 

в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем; 
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и 

во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях 

природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 
5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 
7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 



Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 

обучающийся научится: 
– характеризовать основные этапы истории формирования и изучения 

территории России; 
– находить в различных источниках информации факты, позволяющие 

определить вклад российских учёных и путешественников в освоение 

страны; 
– характеризовать географическое положение России с использованием 

информации из различных источников; 
– различать федеральные округа, крупные географические районы и 

макрорегионы России; 
– приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и 

показывать их на географической карте; 
– оценивать влияние географического положения регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
– использовать знания о государственной территории и исключительной 

экономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном 

и зональном времени для решения практико-ориентированных задач; 
– оценивать степень благоприятности природных условий в пределах 

отдельных регионов страны; 
– проводить классификацию природных ресурсов; 
– распознавать типы природопользования; 
– находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 
различных учебных и практико-ориентированных задач: определять возраст 
горных пород и основных тектонических структур, слагающих территорию; 

– находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 
различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять 

закономерности распространения гидрологических, геологических и 

метеорологических опасных природных явлений на территории страны; 
– сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий 

страны; 
– объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 
– использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

– иметь представление о географических процессах и явлениях, определяющих 

особенности природы страны, отдельных регионов и своей местности; 
– объяснять распространение по территории страны областей современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма; 



– применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», 

«бархан», «дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 
задач; 

– применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур 

воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 

– различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент 

увлажнения»; использовать их для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 

– описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 
– использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для 

объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт 

погоды; 
– проводить классификацию типов климата и почв России; 
– распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 
– показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы 

рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и 

озёра, границы климатических поясов и областей, природно-хозяйственных 
зон в пределах страны; Арктической зоны, южной границы распространения 

многолетней мерзлоты; 
– приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
– приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 
– приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и 

своего края, животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 
– выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных), необходимые для изучения особенностей населения России; 

– приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным 

условиям на территории страны; 
– сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с 

мировыми показателями и показателями других стран; 
– различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, её отдельных регионов и своего края; 
– проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по 

заданным основаниям; 
– использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

населения для решения практико-ориентированных задач в контексте 
реальной жизни; 

– применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост 

населения», «миграционный прирост населения», «общий прирост 

населения», «плотность населения», «основная полоса (зона) расселения», 

«урбанизация», «городская агломерация», «посёлок городского типа», 



«половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», 

«рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качество населения» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
– представлять в различных формах (таблица, график, географическое 

описание) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
– выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

– представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
– находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России, для решения практико-ориентированных задач; 
– выделять географическую информацию, которая является противоречивой 

или может быть недостоверной; определять информацию, недостающую для 

решения той или иной задачи; 
– применять понятия «экономико-географическое положение», «состав 

хозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная структура», 

«условия и факторы размещения производства», «отрасль хозяйства», 

«межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территория 

опережающего развития», «себестоимость и рентабельность производства», 

«природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», 

«рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», 

«агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс», 

«машиностроительный комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», 

«ТЭК», для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
– характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние 

географического положения России на особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой 

энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей 

хозяйства и регионов России; 
– различать территории опережающего развития, Арктическую зону и зону 

Севера России; 
– классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа 

информации из дополнительных источников; 
– находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из 

различных источников географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных 
задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на 



окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития 

энергетики на основе возобновляемых источников энергии на основе ВИЭ; 
– различать изученные географические объекты, процессы и явления: 

хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная 

структура, факторы и условия размещения производства, современные 

формы размещения производства); 
– различать ВВП, ВРП и ИЧР как показатели уровня развития страны и её 

регионов; 
– различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 
– различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 

пассажирооборот; 
– показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития 

отраслей сельского хозяйства; 
– использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять 
особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, 

регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать условия 

отдельных территорий для размещения предприятий и различных 

производств; 
– использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые 

проекты по созданию новых производств с учётом экологической 

безопасности; 
– критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их 

природные, социальные, политические, технологические, экологические 

аспекты, необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения 

домохозяйства, предприятия и национальной экономики; 
– оценивать влияние географического положения отдельных регионов России 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
– объяснять географические различия населения и хозяйства территорий 

крупных регионов страны; 
– сравнивать географическое положение, географические особенности 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; 
– формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой 

деятельности на окружающую среду своей местности, региона, страны в 
целом, о динамике, уровне и структуре социально-экономического развития 
России, месте и роли России в мире; 

– приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать 

их местоположение на географической карте; 
– характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 
 



1.2.5.5. Предметная область «Математика и информатика» 
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить: 
1) осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; 
2) понимание роли информационных процессов в современном мире; 
3) формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 
В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 
обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями 

решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 
 
1.2.5.5.1. Математика 
Предметные  результаты  освоения  программы  учебного  курса «Алгебра»  к  
концу обучения: 
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; 
– 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.   
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; 
– решать  линейные  и  квадратные  уравнения,  уравнения,  сводящиеся  к  ним, 

простейшие дробно-рациональные уравнения;  
– 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 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;  
– переходить от словесной формулировки  задачи к её алгебраической модели  

с  помощью  составления  уравнения  или  системы  уравнений,  

интерпретировать  в соответствии с контекстом задачи полученный 

результат; 
– 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);   
– применять  свойства  числовых  неравенств  для  сравнения,  оценки,  решать 

линейные  неравенства  с  одной  переменной  и  их  системы,  давать  

графическую иллюстрацию множества решений неравенства, системы 

неравенств; 
– 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  
– понимать  и  использовать  функциональные  понятия  и  язык  (термины, 

символические  обозначения),  определять  значение  функции  по  значению 

аргумента, определять свойства функции по её графику; 

– строить графики функций , 
описывать свойства числовой функции по её графику; 

– 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» к 
концу обучения: 
– 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 делать чертёж и находить соответствующие длины; 
– владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических 

задач; 
– вычислять  (различными  способами)  площадь  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; 
– 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  тригонометрии, тригонометрических функций  
(пользуясь,  где  необходимо, калькулятором). 

 
1.2.5.5.2. Информатика 
К концу обучения у обучающегося будут сформированы умения: 
– пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными 

системами перечисления; 
– записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных 

пропорциях исчисления (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 считать значения истинности входящих в него принципов, строить 
таблицы истинности для логических выражений; 



– раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», 

понимая разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 
– раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды 

моделей, оценивать соответствие модели моделируемому объекту и целям 

моделирования; 
– описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе в 

виде блок-схемы; 
– составлять, выполнять вручную и на компьютере простые алгоритмы с 

использованием ветвей и циклов для управления исполнителями, такими, как 
«Робот», «Черепашка», «Чертёжник»; 

– 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»; 
– использовать константы и переменные различных типов (числовых, 

логических, символьных), а также содержащие их выражения, использовать 

оператор применения; 
– 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 результатов; 
– создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования 

(Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык), 

реализуя легкие алгоритмы обработки числовых данных с использованием 
циклов и ветвлений, в том числе реализуя проверку делимости одного целого 
числа на другом, проверку натурального числа на простоту, выделения цифр 
из натуральных чисел; 

– 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); 
– 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 социально-
психологических 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). 
 
1.2.5.6. Предметная область «Естественно-научные предметы» 
Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно 

обеспечить: 
1) формирование целостной научной картины мира; 
2) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества; 
3) овладение научным подходом к решению различных задач; 
4) овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 
5) овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания 

с объективными реалиями жизни; 
6) воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
7) овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды; 
8) осознание значимости концепции устойчивого развития; 
9) формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. 



 
1.2.5.6.1. Физика 
В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предметные 
результаты освоения предмета «Физика» отражают: 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 

научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), 

видах материи (вещество и поле), движении как способе существования 

материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 
строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых 

и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений; 
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 
6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 
избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов. 
К концу обучения предметные результаты освоения программы по физике 
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; 
– 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 (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; 
– 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: 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; 
– 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 (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; 
– 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 

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; 
– 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 1–2 / 2-3 логических 
шагов с использованием 1–2 / 2-3 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; 
– 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 (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; 
– 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; 
– 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 при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее 

значение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы), 

обосновывать выбор способа измерения (измерительного прибора); 



– 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 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 (удельная 

теплоёмкость вещества, сопротивление проводника, работа и мощность 

электрического тока): планировать измерения, собирать экспериментальную 
установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение 

величины; 
– 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; 
– 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; 
– различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, 

планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра; 
– 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; 
– 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 физического содержания в Интернете, на 

основе имеющихся знаний / самостоятельно формулируя поисковый запрос и 
путём сравнения дополнительных источников выделять информацию, 

которая является противоречивой или может быть недостоверной, находить 

пути определения достоверности полученной информации на основе 

имеющихся знаний и дополнительных источников; 
– 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. 

1.2.5.6.2. Биология 
В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предметные 
результаты освоения предмета «Биология» отражают: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия 

в биосфере в результате деятельности человека для развития современных 
естественно-научных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 
В результате изучения курса биологии в основной школе обучающийся:  
- научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты; 
- овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как 
науки; 



- освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами; 
- приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), 

ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 
Человек и его здоровье 
Обучающийся научится: 
- выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 
- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 
- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 
- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 
- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 
- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 
- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение 

и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 
- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 
- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 
- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
- описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 



- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 
- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-
ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 
- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений 

и докладов; 
- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 
- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 
- работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма 

человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  
Общие биологические закономерности 
Обучающийся научится: 
- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 
- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 
- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; 
- осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;  
- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 
- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 
- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 



- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 
- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  
- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 
- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  
- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  
- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 
- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 
- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 
- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 
- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
- работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 

охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  



1.2.5.6.3 Химия 
В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предметные 
результаты освоения предмета «Химия» отражают: 
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой 

природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 
3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать 

и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное 

поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 
4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 
5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 
6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 
В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания 

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 предметные результаты по химии должны отражать 
сформированность у обучающихся умений: 
– 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; 



– 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, окислительно-
восстановительные 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 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;  
– 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: 

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  (А-группа)»  и 
«побочная  подгруппа  (Б-группа)», 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); 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 химические свойства веществ различных 

классов,  подтверждая  описание  примерами  молекулярных  уравнений 

соответствующих химических реакций; 
– 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 окислительно-восстановительных реакций 

посредством составления электронного баланса этих реакций;    
– прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава, 

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; 
– применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, 

сравнение,  обобщение,  систематизацию,  классификацию,  выявление  

причинно-следственных  связей  –  для  изучения  свойств  веществ  и  
химических  реакций, естественно-научные методы познания – наблюдение, 
измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный);  

– проводить  реакции,  подтверждающие  качественный  состав  различных 

веществ:  распознавать  опытным  путём  хлорид-,  бромид-,  иодид-,  
карбонат-, фосфат-, силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и 
ионы изученных металлов, присутствующие в водных растворах 

неорганических веществ;   
– 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, аммиака и углекислого газа),  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).   
 
 
1.2.5.7. Предметная область «Искусство» 
Изучение предметной области «Искусство»  обеспечивает: 
1) осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 



2) развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; 
3) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 
4) формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению. 

1.2.5.7.1. Музыка 
В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предметные 
результаты освоения предмета «Музыка» отражают: 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении 

с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, 

социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры; 
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 
искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой, живописью; 
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному 

наследию; 
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса. 
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, узнают  на  слух  родные  интонации  среди  других,  

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  учебного предмета  «Музыка»  обучающийся научится:  
– отличать и ценить музыкальные традиции своей республики, края, народа;     
– характеризовать  особенности  творчества  народных  и  профессиональных 

музыкантов, творческих коллективов своего края; 
– 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);  

– 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; 
– 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;  
– характеризовать  творчество  не  менее  двух  отечественных  композиторов-

классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений; 
– 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; 
– определять  на  слух  музыкальные  произведения,  относящиеся к  

западноевропейской,  латиноамериканской,  азиатской  традиционной 
музыкальной  культуре,  в  том  числе  к  отдельным  самобытным  

культурно-национальным традициям;  
– 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); 
– 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);  
– 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; 
– различать  и  характеризовать жанры  и  произведения  русской  и  

европейской духовной музыки;  
– приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора; 
– определять  и  характеризовать  стили,  направления  и  жанры  современной 

музыки;  
– различать  и  определять  на  слух  виды  оркестров,  ансамблей,  тембры 

музыкальных инструментов, входящих в их состав; 
– определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими 

видами искусств;  
– различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств;  
– высказывать  суждения  об  основной  идее,  средствах  ее  воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального 

произведения.   

1.2.5.8. Предметная область «Технология» 
Изучение предметной области «Технология» обеспечивает: 
1) развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 
2) активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 
3) совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 
4) формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 



5) формирование способности придавать экологическую направленность любой 
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 

1.2.5.8.1. Труд (технология) 
В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования результаты 

освоения предмета «Труд (технология)» отражают: 
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 
Предметные  результаты  освоения  содержания. К концу обучения 

обучающийся научится: 
Модуль «Производство и технологии». 
8 класс: 
- характеризовать общие принципы управления; 
- анализировать возможности и сферу применения современных технологий; 
- характеризовать направления развития и особенности перспективных 

технологий; 
- предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 
- определять проблему, анализировать потребности в продукте; 
- овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, проектирования, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий; 
- характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда; 
9 класс: 



- характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской 

деятельности; 
- создавать модели экономической деятельности; 

- разрабатывать бизнес-проект; 
- оценивать эффективность предпринимательской деятельности; 

- планировать своё профессиональное образование и профессиональную 

карьеру. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 
8 класс: 
- использовать программное обеспечение для создания проектной 

документации; 
- создавать различные виды документов; 
- владеть способами создания, редактирования и трансформации графических 

объектов; 
- выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных 

инструментов и приспособлений и (или) с использованием программного 

обеспечения; 
- создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи; 
- характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной 

графикой, их востребованность на рынке труда. 
9 класс: 
- выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных 

инструментов и приспособлений и (или) в системе автоматизированного 

проектирования (САПР); 

- создавать 3D-модели в системе автоматизированного проектирования 

(САПР); 

- оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования (САПР); 
- характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование». 
8 класс: 
- разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, 

проводить их испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от 

результатов испытания; 
- создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 
- устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования; 
- проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 
- изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования 

(3D-принтер, лазерный гравёр и другие); 



- модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 
- презентовать изделие; 
- характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D-

моделирования, их востребованность на рынке труда. 
9 класс: 
- использовать редактор компьютерного трёхмерного проектирования для 

создания моделей сложных объектов; 

- изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования 

(3D-принтер, лазерный гравёр и другие); 
- называть и выполнять этапы аддитивного производства; 

- модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

- называть области применения 3D-моделирования; 
- характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D-

моделирования, их востребованность на рынке труда. 

Модуль «Робототехника». 
8 класс: 
- приводить примеры из истории развития беспилотного авиастроения, 

применения беспилотных летательных аппаратов; 
- характеризовать конструкцию беспилотных летательных аппаратов; 

описывать сферы их применения; 
- характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их 

востребованность на рынке труда. 
9 класс: 
- характеризовать автоматизированные и роботизированные 

производственные линии; 

- характеризовать современные технологии в управлении 

автоматизированными и роботизированными системами (искусственный 

интеллект, нейротехнологии и пр.);  

- характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы 

применения системы интернет вещей в промышленности и быту; 

- анализировать перспективы развития робототехники; 
- конструировать и моделировать робототехнические системы с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением 

и обратной связью; 

- составлять алгоритмы и программы по управлению робототехническими 

системами; 

- характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их 

востребованность на рынке труда. 

Модуль «Автоматизированные системы» 
К концу обучения в 8-9 классов обучающиеся научаться: 



- называть признаки автоматизированных систем, их виды; 
- называть принципы управления технологическими процессами; 
- характеризовать управляющие и управляемые системы, функции обратной 

связи; 
- осуществлять управление учебными техническими системами; 
- конструировать автоматизированные системы; 
- называть основные электрические устройства и их функции для создания 

автоматизированных систем; 
- объяснять принцип сборки электрических схем; 
- выполнять сборку электрических схем с использованием электрических 

устройств и систем; 
- определять результат работы электрической схемы при использовании 

различных элементов; 
- осуществлять программирование автоматизированных систем на основе 

использования программированных логических реле; 
- разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных на 

эффективное управление технологическими процессами на производстве и в 
быту; 

- характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными 

системами, их востребованность на региональном рынке труда. 
 
1.2.5.9. Предметная область «Основы безопасности и защиты Родины» 
Изучение предметной области «Основы безопасности и защиты Родины» 
должно обеспечить: 
1) физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; 
2) формирование и развитие установок экологически целесообразного и 

здорового образа жизни; 
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности и защиты Родины; 
4) овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 
5) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 
6) установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями 

из разных предметных областей. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предметные 
результаты изучения предметной области «Основы безопасности и защиты 
Родины» должны отражать: 



1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 
основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности защиты Родины; 
4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма и терроризма; 
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и 

их последствий для личности, общества и государства; 
10)знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
11)умение оказать первую помощь пострадавшим; 
12)умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 
различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 
13)умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 
14)овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания. 
 
1.2.5.9.1.  Основы безопасности и защиты Родины 
Предметные результаты по учебному предмету «Основы безопасности и 

защиты Родины» должны обеспечивать:  
1) сформированность представлений о значении безопасного и устойчивого 

развития для государства, общества, личности; фундаментальных ценностях 

и принципах, формирующих основы российского общества, безопасности 

страны, закрепленных в Конституции Российской Федерации, правовых 



основах обеспечения национальной безопасности, угрозах мирного и 

военного характера; 
2) освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и биолого-социального характера, 
возникновении военной угрозы; формирование представлений о роли 

гражданской обороны и ее истории; знание порядка действий при сигнале 

«Внимание всем!»; знание об индивидуальных и коллективных мерах 

защиты и сформированность представлений о порядке их применения;  
3) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга – защите Отечества; 
овладение знаниями об истории возникновения и развития военной 

организации государства, функции и задачи современных Вооруженных сил 

Российской Федерации, знание особенностей добровольной и обязательной 

подготовки к военной службе; 
4) сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и общем 

устройстве стрелкового оружия; 
5) овладение основными положениями общевоинских уставов Вооруженных 

Сил Российской Федерации и умение их применять при выполнении 

обязанностей воинской службы; 
6) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, понятиях «опасность», «безопасность», «риск», знание 

универсальных правил безопасного поведения, готовность применять их на 

практике, используя освоенные знания и умения, освоение основ 

проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков; 
7) знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного 

поведения в быту, транспорте, в общественных местах, на природе и умение 

применять их в поведении; 
8) сформированность представлений о порядке действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций в быту, транспорте, в общественных местах, на 
природе; умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 

обстановки и принимать обоснованные решения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, с учетом реальных условий и возможностей; 
9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать 

первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, 

наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, 

отравлениях; сформированность социально ответственного отношения к 

ведению здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, 

алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и 
здоровью окружающих; 

10) сформированность представлений о правилах безопасного поведения в 
социуме, овладение знаниями об опасных проявлениях конфликтов, 

манипулятивном поведении, умения распознавать опасные проявления и 

формирование готовности им противодействовать; 



11) сформированность представлений об информационных и компьютерных 
угрозах, опасных явлениях в Интернете, знания о правилах безопасного 

поведения в информационном пространстве и готовность применять их на 
практике; 

12) освоение знаний об основах общественно-государственной системы 

противодействия экстремизму и терроризму; сформированность 

представлений об опасности вовлечения в деструктивную, экстремистскую и 

террористическую деятельность, умение распознавать опасности 

вовлечения; знания правил безопасного поведения при угрозе или в случае 
террористического акта; 

13) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 
участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

14) понимание роли государства в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны, в противодействии основным 

вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному 

распространению наркотических средств.  
Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей ОБЗР. 
Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивое развитие 

личности, общества, государства»:  
- объяснять значение Конституции Российской Федерации; 
- раскрывать содержание статей 2, 4, 20, 41, 42, 58, 59 Конституции 

Российской Федерации, пояснять их значение для личности и общества;  
- объяснять значение Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 

июля 2021 г. № 400; 
- раскрывать понятия «национальные интересы» и «угрозы национальной 

безопасности», приводить примеры; 
- раскрывать классификацию чрезвычайных ситуаций по масштабам и 

источникам возникновения, приводить примеры; 
- раскрывать способы информирования и оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях; 
- перечислять основные этапы развития гражданской обороны, 

характеризовать роль гражданской обороны при чрезвычайных ситуациях и 

угрозах военного характера; 
- выработать навыки безопасных действий при получении сигнала «Внимание 

всем!»; изучить средства индивидуальной и коллективной защиты населения, 

вырабатывать навыки пользования фильтрующим противогазом;  
- объяснять порядок действий населения при объявлении эвакуации;  
- характеризовать современное состояние Вооружённых Сил Российской 

Федерации; 



- приводить примеры применения Вооружённых Сил Российской Федерации в 

борьбе с неонацизмом и международным терроризмом; 
- раскрывать понятия «воинская обязанность», «военная служба»; 
- раскрывать содержание подготовки к службе в армии.  
Предметные результаты по модулю № 2 «Военная подготовка. Основы военных 

знаний»:  
- иметь представление об истории зарождения и развития Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 
- владеть информацией о направлениях подготовки к военной службе;  
- понимать необходимость подготовки к военной службе по основным 

направлениям; 
- осознавать значимость каждого направления подготовки к военной службе в 

решении комплексных задач; 
- иметь представление о составе, предназначении видов и родов Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 
- понимать функции и задачи Вооруженных Сил Российской Федерации на 

современном этапе; 
- понимать значимость военной присяги для формирования образа 

российского военнослужащего – защитника Отечества; 
- иметь представление об основных образцах вооружения и военной техники;  
- иметь представление о классификации видов вооружения и военной техники; 
- иметь представление об основных тактико-технических характеристиках 

вооружения и военной техники; 
- иметь представление об организационной структуре отделения и задачах 

личного состава в бою; 
- иметь представление о современных элементах экипировки и бронезащиты 

военнослужащего; 
- знать алгоритм надевания экипировки и средств бронезащиты; 
- иметь представление о вооружении отделения и тактико-технических 

характеристиках стрелкового оружия; 
- знать основные характеристики стрелкового оружия и ручных гранат; 
- знать историю создания уставов и этапов становления современных 

общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации; 
- знать структуру современных общевоинских уставов и понимать их значение 

для повседневной жизнедеятельности войск; 
- понимать принцип единоначалия, принятый в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 
- иметь представление о порядке подчиненности и взаимоотношениях 

военнослужащих; 
- понимать порядок отдачи приказа (приказания) и их выполнения; 



- различать воинские звания и образцы военной формы одежды; 
- иметь представление о воинской дисциплине, ее сущности и значении;  
- понимать принципы достижения воинской дисциплины;  
- уметь оценивать риски нарушения воинской дисциплины; 
- знать основные положения Строевого устава; 
- знать обязанности военнослужащего перед построением и в строю; 
- знать строевые приёмы на месте без оружия; 
- выполнять строевые приёмы на месте без оружия.  
Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе»:  
- характеризовать значение безопасности жизнедеятельности для человека;  
- раскрывать смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура 

безопасности жизнедеятельности»; 
- классифицировать и характеризовать источники опасности;  
- раскрывать и обосновывать общие принципы безопасного поведения; 

моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи;  
- объяснять сходство и различия опасной и чрезвычайной ситуаций; объяснять 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию; 
- приводить примеры различных угроз безопасности и характеризовать их;  
- раскрывать и обосновывать правила поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 
Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»:  
- объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 
- классифицировать основные источники опасности в быту; 
- объяснять права потребителя, выработать навыки безопасного выбора 

продуктов питания; 
- характеризовать бытовые отравления и причины их возникновения; 
- характеризовать правила безопасного использования средств бытовой 

химии; иметь навыки безопасных действий при сборе ртути в домашних 

условиях в случае, если разбился ртутный термометр; 
- раскрывать признаки отравления, иметь навыки профилактики пищевых 

отравлений; 
- знать правила и приёмы оказания первой помощи, иметь навыки безопасных 

действий при отравлениях, промывании желудка; 
- характеризовать бытовые травмы и объяснять правила их предупреждения;  
- знать правила безопасного обращения с инструментами; 
- знать меры предосторожности от укусов различных животных; 



- знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при ушибах, 

переломах, растяжении, вывихе, сотрясении мозга, укусах животных, 
кровотечениях; 

- владеть правилами комплектования и хранения домашней аптечки; 
- владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных 

действий при обращении с газовыми и электрическими приборами; 
- владеть правилами безопасного поведения и иметь навыки безопасных 

действий при опасных ситуациях в подъезде и лифте; 
- владеть правилами и иметь навыки приёмов оказания первой помощи при 

отравлении газом и электротравме; 
- характеризовать пожар, его факторы и стадии развития; 
- объяснять условия и причины возникновения пожаров, характеризовать их 

возможные последствия; 
- иметь навыки безопасных действий при пожаре дома, на балконе, в подъезде, 

в лифте; 
- иметь навыки правильного использования первичных средств 

пожаротушения, оказания первой помощи; 
- знать права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан 

в области пожарной безопасности; 
- знать порядок и иметь навыки вызова экстренных служб; знать порядок 

взаимодействия с экстренными службами; 
- иметь представление об ответственности за ложные сообщения; 
- характеризовать меры по предотвращению проникновения 

злоумышленников в дом; 
- характеризовать ситуации криминогенного характера; 
- знать правила поведения с малознакомыми людьми; 
- знать правила поведения и иметь навыки безопасных действий при попытке 

проникновения в дом посторонних; 
- классифицировать аварийные ситуации на коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 
- иметь навыки безопасных действий при авариях на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. 
Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность на транспорте»:  
- знать правила дорожного движения и объяснять их значение; 
- перечислять и характеризовать участников дорожного движения и элементы 

дороги; 
- знать условия обеспечения безопасности участников дорожного движения;  
- знать правила дорожного движения для пешеходов;  
- классифицировать и характеризовать дорожные знаки для пешеходов;  
- знать «дорожные ловушки» и объяснять правила их предупреждения;  



- иметь навыки безопасного перехода дороги;  
- знать правила применения световозвращающих элементов; 
- знать правила дорожного движения для пассажиров; 
- знать обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств; 
- знать правила применения ремня безопасности и детских удерживающих 

устройств; 
- иметь навыки безопасных действий пассажиров при опасных и 

чрезвычайных ситуациях в маршрутных транспортных средствах; 
- знать правила поведения пассажира мотоцикла; 
- знать правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда, лиц, 

использующих средства индивидуальной мобильности; 
- знать дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста;  
- знать правила подготовки и выработать навыки безопасного использования 

велосипеда; 
- знать требования правил дорожного движения к водителю мотоцикла;  
- классифицировать дорожно-транспортные происшествия и характеризовать 

причины их возникновения; 
- иметь навыки безопасных действий очевидца дорожно-транспортного 

происшествия; 
- знать порядок действий при пожаре на транспорте; 
- знать особенности и опасности на различных видах транспорта 

(внеуличного, железнодорожного, водного, воздушного); 
- знать обязанности пассажиров отдельных видов транспорта; 
- иметь навыки безопасного поведения пассажиров при различных 

происшествиях на отдельных видах транспорта; 
- знать правила и иметь навыки оказания первой помощи при различных 

травмах в результате чрезвычайных ситуаций на транспорте; 
- знать способы извлечения пострадавшего из транспорта. 
Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность в общественных 

местах»:  
- классифицировать общественные места; 
- характеризовать потенциальные источники опасности в общественных 

местах;  
- знать правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними;  
- уметь планировать действия в случае возникновения опасной или 

чрезвычайной ситуации; 
- характеризовать риски массовых мероприятий и объяснять правила 

подготовки к посещению массовых мероприятий; 



- иметь навыки безопасного поведения при беспорядках в местах массового 

пребывания людей; 
- иметь навыки безопасных действий при попадании в толпу и давку;  
- иметь навыки безопасных действий при обнаружении угрозы возникновения 

пожара; 
- знать правила и иметь навыки безопасных действий при эвакуации из 

общественных мест и зданий; 
- знать навыки безопасных действий при обрушениях зданий и сооружений;  
- характеризовать опасности криминогенного и антиобщественного характера 

в общественных местах; 
- иметь представление о безопасных действиях в ситуациях криминогенного и 

антиобщественного характера, при обнаружении бесхозных (потенциально 

опасных) вещей и предметов, а также в случае террористического акта, в том 

числе при захвате и освобождении заложников; 
- иметь навыки действий при взаимодействии с правоохранительными 

органами. 
Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной среде»:  
- классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации природного 

характера; 
- характеризовать опасности в природной среде: дикие животные, змеи, 

насекомые и паукообразные, ядовитые грибы и растения; 
- иметь представление о безопасных действиях при встрече с дикими 

животными, змеями, насекомыми и паукообразными; 
- знать правила поведения для снижения риска отравления ядовитыми грибами 

и растениями; 
- характеризовать автономные условия, раскрывать их опасности и порядок 

подготовки к ним; 
- иметь представление о безопасных действиях при автономном пребывании в 

природной среде: ориентирование на местности, в том числе работа с 

компасом и картой, обеспечение ночлега и питания, разведение костра, 

подача сигналов бедствия; 
- классифицировать и характеризовать природные пожары и их опасности; 
- характеризовать факторы и причины возникновения пожаров; 
- иметь представления о безопасных действиях при нахождении в зоне 

природного пожара; 
- иметь представление о правилах безопасного поведения в горах;  
- характеризовать снежные лавины, камнепады, сели, оползни, их внешние 

признаки и опасности; 
- иметь представления о безопасных действиях, необходимых для снижения 

риска попадания в лавину, под камнепад, при попадании в зону селя, при 
начале оползня; 



- знать общие правила безопасного поведения на водоёмах; 
- знать правила купания, понимать различия между оборудованными и 

необорудованными пляжами; 
- знать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде;  
- иметь представление о безопасных действиях при обнаружении тонущего 

человека летом и человека в полынье; 
- знать правила поведения при нахождении на плавсредствах и на льду;  
- характеризовать наводнения, их внешние признаки и опасности;  
- иметь представление о безопасных действиях при наводнении;  
- характеризовать цунами, их внешние признаки и опасности;  
- иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне 

цунами; 
- характеризовать ураганы, смерчи, их внешние признаки и опасности;  
- иметь представление о безопасных действиях при ураганах и смерчах;  
- характеризовать грозы, их внешние признаки и опасности; 
- иметь навыки безопасных действий при попадании в грозу; 
- характеризовать землетрясения и извержения вулканов и их опасности;  
- иметь представление о безопасных действиях при землетрясении, в том 

числе при попадании под завал; 
- иметь представление о безопасных действиях при нахождении в зоне 

извержения вулкана; 
- раскрывать смысл понятий «экология» и «экологическая культура»;  
- объяснять значение экологии для устойчивого развития общества;  
- знать правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке (загрязнении атмосферы).  
Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. 

Оказание первой помощи»:  
- раскрывать смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни» и их 

содержание, объяснять значение здоровья для человека; 
- характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 
- раскрывать содержание элементов здорового образа жизни, объяснять 

пагубность вредных привычек; 
- обосновывать личную ответственность за сохранение здоровья; 
- раскрывать понятие «инфекционные заболевания», объяснять причины их 

возникновения; 
- характеризовать механизм распространения инфекционных заболеваний, 

выработать навыки соблюдения мер их профилактики и защиты от них;  



- иметь представление о безопасных действиях при возникновении 

чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, 
пандемия); 

- характеризовать основные мероприятия, проводимые государством по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных 

ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия, 

эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия); 
- раскрывать понятие «неинфекционные заболевания» и давать их 

классификацию; 
- характеризовать факторы риска неинфекционных заболеваний; 

- иметь навыки соблюдения мер профилактики неинфекционных заболеваний 

и защиты от них; 
- знать назначение диспансеризации и раскрывать её задачи; 
- раскрывать понятия «психическое здоровье» и «психическое благополучие»;  
- объяснять понятие «стресс» и его влияние на человека; 
- иметь навыки соблюдения мер профилактики стресса, раскрывать способы 

саморегуляции эмоциональных состояний; 
- раскрывать понятие «первая помощь» и её содержание; 
- знать состояния, требующие оказания первой помощи; 
- знать универсальный алгоритм оказания первой помощи; знать назначение и 

состав аптечки первой помощи; 
- иметь навыки действий при оказании первой помощи в различных 

ситуациях; 
- характеризовать приёмы психологической поддержки пострадавшего.  
Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»:  
- характеризовать общение и объяснять его значение для человека;  
- характеризовать признаки и анализировать способы эффективного общения;  
- раскрывать приёмы и иметь навыки соблюдения правил безопасной 

межличностной коммуникации и комфортного взаимодействия в группе;  
- раскрывать признаки конструктивного и деструктивного общения;  
- раскрывать понятие «конфликт» и характеризовать стадии его развития, 

факторы и причины развития; 
- иметь представление о ситуациях возникновения межличностных и 

групповых конфликтов; 
- характеризовать безопасные и эффективные способы избегания и 

разрешения конфликтных ситуаций; 
- иметь навыки безопасного поведения для снижения риска конфликта и 

безопасных действий при его опасных проявлениях; 
- характеризовать способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны 

(медиатора); 



- иметь представление об опасных формах проявления конфликта: агрессия, 

домашнее насилие и буллинг; 
- характеризовать манипуляции в ходе межличностного общения; 
- раскрывать приёмы распознавания манипуляций и знать способы 

противостояния ей; 
- раскрывать приёмы распознавания противозаконных проявлений 

манипуляции (мошенничество, вымогательство, подстрекательство к 

действиям, которые могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в 

преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и знать способы 
защиты от них; 

- характеризовать современные молодёжные увлечения и опасности, 

связанные с ними, знать правила безопасного поведения; 
- иметь навыки безопасного поведения при коммуникации с незнакомыми 

людьми.  
Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном 

пространстве»:  
- раскрывать понятие «цифровая среда», её характеристики и приводить 

примеры информационных и компьютерных угроз; 
- объяснять положительные возможности цифровой среды; 
- характеризовать риски и угрозы при использовании Интернета; 
- знать общие принципы безопасного поведения, необходимые для 

предупреждения возникновения опасных ситуаций в личном цифровом 

пространстве; 
- характеризовать опасные явления цифровой среды; 
- классифицировать и оценивать риски вредоносных программ и приложений, 

их разновидностей; 
- иметь навыки соблюдения правил кибергигиены для предупреждения 

возникновения опасных ситуаций в цифровой среде; 
- характеризовать основные виды опасного и запрещённого контента в 

Интернете и характеризовать его признаки; 
- раскрывать приёмы распознавания опасностей при использовании 

Интернета; 
- характеризовать противоправные действия в Интернете; 
- иметь навыки соблюдения правил цифрового поведения, необходимых для 

снижения рисков и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, 

вербовки в различные организации и группы); 
- характеризовать деструктивные течения в Интернете, их признаки и 

опасности; 
- иметь навыки соблюдения правил безопасного использования Интернета, 

необходимых для снижения рисков и угроз вовлечения в различную 

деструктивную деятельность.  



Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия 

экстремизму и терроризму»:  
- объяснять понятия «экстремизм» и «терроризм», раскрывать их содержание, 

характеризовать причины, возможные варианты проявления и их 

последствия; 
- раскрывать цели и формы проявления террористических актов, 

характеризовать их последствия; 
- раскрывать основы общественно-государственной системы, роль личности в 

противодействии экстремизму и терроризму; 
- знать уровни террористической опасности и цели контртеррористической 

операции; 
- характеризовать признаки вовлечения в террористическую деятельность;  
- иметь навыки соблюдения правил антитеррористического поведения и 

безопасных действий при обнаружении признаков вербовки; 
- иметь представление о признаках подготовки различных форм терактов, 

объяснять признаки подозрительных предметов, иметь навыки безопасных 

действий при их обнаружении;  
- иметь представление о безопасных действиях в случае теракта (нападение 

террористов и попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой 

налёт, наезд транспортного средства, подрыв взрывного устройства).  
Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

последовательность освоения обучающимися модулей ОБЗР. 
 
1.2.5.10. Предметная область «Физическая культура» 
В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования изучение 

предметной области «Физическая культура» должно обеспечить: 
1) физическое, эмоциональное и социальное развитие личности обучающихся 

с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 
2) формирование и развитие установок активного и здорового образа жизни; 
3) развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предметные 

результаты изучение предметной области «Физическая культура» должны 
отражать: 
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 



2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского 

движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 
недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать 

первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 
4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать 

текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на 

него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 
5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 
использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 
деятельности. 

 
1.2.5.10.1. Физическая культура 
К  концу  изучения  учебного предмета  «Физическая культура»  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; 
– 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 

образовательной 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;       
– 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;  
– тренироваться  в  упражнениях  общефизической  и  специальной  

физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 
особенностей; 

– 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;   
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).     



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

1.3.1. Общие положения 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ ОСШ № 

4 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 МБОУ ОСШ № 4; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 
- оценка результатов деятельности школы как 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. 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
- стартовую диагностику, 
- текущую и тематическую оценку, 
- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 
- государственная итоговая аттестация 
- независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования, 

муниципального, регионального и федерального уровней. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ ОСШ № 4 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. 
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 школы) строятся 
на планируемых результатах. Процедуры независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты. 
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, практических работ  и др.). 
 
1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 
Особенности оценки личностных результатов. 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов 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 школы. Поэтому 
оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований и 

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической 
диагностики. 
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 
учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в: 
- соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ ОСШ № 4; 
- участии в общественной жизни школы, ближайшего социального окружения, 

страны, общественно-полезной деятельности; 
- ответственности за результаты обучения; 
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии. 
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, 
которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 

характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
Особенности оценки метапредметных результатов. 
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. 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 
периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и 
может включать диагностические материалы по оценке читательской 

грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 
Наиболее адекватными формами оценки 



- читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 
- ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризированной) частью; 
-  сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 
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: 
1) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 
2) 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.; 
3) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
4) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации.  
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм 

и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, 

проект к защите не допускается. 
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции.  



Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 
Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
Основным предметом оценки 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 школы в ходе внутришкольного мониторинга. 
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей).  
Описание должно включить: 
- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 
- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные 
оценочные процедуры); 

- график контрольных мероприятий 
 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 
обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией школы 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 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. 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в 
учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством 

просвещения и воспитания Российской Федерации. 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 контрольных 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 

полугодия 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 журнале. 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.  Порядок 
проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным  
законом  «Об  образовании  в  Российской Федерации»  от  29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ ст.58 и иными нормативными актами. 
Государственная итоговая аттестация. На основании Федерального  закона  «Об  
образовании  в  Российской Федерации»  от  29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ статья 
59 государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы 
основного общего образования. Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации регламентируется Законом и иными нормативными актами. Целью 
государственной итоговой аттестации является установление уровня 

образовательных достижений выпускников. Государственная итоговая 

аттестация включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 
математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 
добровольной основе по своему выбору. Государственная итоговая аттестация 
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). 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к 



государственной итоговой аттестации является успешное итоговое 

собеседование по русскому языку, которое оценивается по единым критериям в 
системе «зачет/незачет». 
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 
относятся результаты государственной итоговой аттестации. 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 государственной итоговой аттестации, 
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 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). 
 
 



2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 
 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основного 

общего образования 
 
Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий 
(УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую 
информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых 

результатах развития компетентности обучающихся, а также описания 

особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной 
деятельности и описание содержания и форм организации учебной 
деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание 
программы включено описание форм взаимодействия участников 
образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации по 
организации работы над созданием и реализацией программы. 
 
2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС 
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-
методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 
положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся 
основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 
учебному сотрудничеству. 
В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 
определяет следующие задачи: 
1) организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 
2) реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на 
материале содержания учебных предметов; 

3) включение развивающих задач в как в урочную, так и внеурочную 
деятельность обучающихся; 

4) обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе к основному общему 

образованию. 
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 
учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 
обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 
определяемую общей логикой возрастного развития, исходя из того, что в 
подростковом возрасте ведущей  становится  деятельность  межличностного  

общения,  приоритетное  значение  в развитии УУД  в  этот  период  



приобретают  коммуникативные  учебные  действия. В  этом смысле задача для 

основной школы – «инициировать учебное сотрудничество».  

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также 

места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности 
Термин  «универсальные  учебные  действия»  означает  совокупность  способов  
действий обучающегося,  обеспечивающих  его  способность  к  

самостоятельному  усвоению  новых знаний и умений, включая организацию 

процесса обучения.  
Функции  универсальных  учебных  действий  на  ступени  основного  общего  
образования включают:  
- обеспечение  возможностей  обучающегося  самостоятельно  осуществлять  

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности;  
- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности  к  непрерывному  образованию,  необходимость  

которого  обусловлена поликультурностью общества и высокой 

профессиональной мобильностью;  
- обеспечение  успешного  усвоения  знаний,  формирование  умений,  

навыков  и компетентностей в любой предметной области.  
В  составе  основных  видов  универсальных  учебных  действий,  диктуемых  
ключевыми целями  общего  образования, можно  выделить  четыре  блока:  

личностный,  регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

познавательный, коммуникативный.  
Личностные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  ценностно-
смысловую ориентацию  обучающихся  (умение  соотносить  поступки  и  

события  с  принятыми этическими  принципами,  знание  моральных  норм  и  

умение  выделить  нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях.   
Регулятивные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  обучающимся 
организацию своей учебной деятельности.  
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение  слушать и  вступать  в диалог;  участвовать  

в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться  в  группу  

одноклассников   и  строить  продуктивное  взаимодействие  и сотрудничество с 

одноклассниками и взрослыми.  
Овладение  обучающимися  универсальных  учебных  действий  происходит  в  

контексте разных  учебных  предметов  и,  в  конечном  счете,  ведет  к  



формированию  способности самостоятельно  успешно  усваивать  новые  

знания,  умения  и  компетентности,  включая самостоятельную организацию 

процесса усвоения, т. е. умение учиться.  
Данная  способность  обеспечивается  тем,  что  универсальные  учебные  

действия —  это обобщенные  способы  действий,  открывающие  обучающимся  
возможность  широкой ориентации,  как  в  различных  предметных  областях,  

так  и  в  строении  самой  учебной деятельности,  включая  осознание  

учащимися  ее  целевой  направленности,  ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик.  
Достижение  умения  учиться  предполагает  полноценное  освоение  всех  

компонентов учебной деятельности, которые включают:  
- учебные мотивы  
- учебную цель  
- учебную задачу  
- учебные  действия  и  операции  (ориентировка,  преобразование материала,  

контроль  и оценка). 
Овладение обучающимися универсальных учебных действий происходит в 

контексте учебных предметов. Требования к развитию универсальных учебных 
действий находят отражение в  планируемых  результатах  освоения  программ  
учебных  предметов  различных  учебно-методических  комплексов   по-
разному. Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  его содержания  и  
способов  организации  учебной  деятельности  обучающихся  раскрывает 
определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 
Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных  предметов  

основной ступени определяется следующими утверждениями:  
- универсальные  учебные действия представляют собой целостную систему,  

в которой можно выделить взаимосвязанные и взаимно обусловливающие 

виды действий;  
- формирование  универсальных  учебных  действий  является  

целенаправленным, системным  процессом,  который  реализуется  через  все  

предметные  области  и внеурочную деятельность; 
- заданные стандартом универсальные учебные действия определяют акценты 

в отборе содержания, планировании и организации образовательного 

процесса; 
- способы  учета  уровня их  сформированности  -  в  требованиях к 

результатам освоения учебных  программ  по  каждому  предмету  и  в  

обязательных  программах  внеурочной деятельности.  
В  результате  изучения  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. 



Характеристика  личностных,  регулятивных,  познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
Личностные  действия  обеспечивают  ценностно-смысловую  ориентацию  
обучающихся (знание  моральных  норм,  умение  соотносить  поступки  и  

события  с  принятыми этическими  принципами,  умение  выделить  

нравственный  аспект  поведения)  и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:  
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

- смыслообразование,  т.  е.  установление  учащимися  связи  между  целью  

учебной деятельности и ее мотивом; 
- нравственно-этическая  ориентация,  в  том  числе  и  оценивание  

усваиваемого содержания  (исходя  из  социальных  и  личностных  

ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 
Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 
деятельности. К ним относятся:  
- целеполагание  как  постановка  учебной  задачи  на  основе  соотнесения  

того,  что  уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 
- планирование  –  определение  последовательности  промежуточных  целей  

с  учетом конечного результата; составление плана и последовательности 
действий; 

- прогнозирование  –  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения  
знаний,  его временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; 
- оценка  –  выделение  и  осознание  учащимся  того,  что  уже  усвоено  и  что  

еще  нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  
- саморегуляция как  способность к мобилизации  сил и  энергии, к  волевому  

усилию  (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению 

препятствий. 
Познавательные  универсальные  действия  обеспечивают  обучающимся:  
умения самостоятельно  осуществлять  деятельность  учения,  успешно  

усваивать  знания, формирование умений, навыков.  
Структура  познавательных  универсальных  действий  представлена  четырьмя  

основными единицами:  общеучебные  и  знаково-символические,  логические,  
постановка  и  решение проблем.  
Общеучебные универсальные действия: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 



- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  
- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
- выбор наиболее  эффективных  способов решения  задач  в  зависимости от 

конкретных условий; 
- рефлексия  способов  и  условий  действия,  контроль  и  оценка  процесса  и  

результатов деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  извлечение  необходимой  информации  из  

прослушанных  текстов  различных жанров; 
- определение  основной  и  второстепенной  информации;  свободная  

ориентация  и восприятие  текстов  художественного,  научного,  

публицистического  и  официально-делового стилей; понимание и адекватная 
оценка языка средств массовой информации; 

- постановка  и  формулирование  проблемы,  самостоятельное  создание  

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 
Знаково-символические действия:  
- моделирование  –  преобразование  объекта  из  чувственной  формы  в  

модель,  где выделены  существенные  характеристики  объекта  

(пространственно-графическая  или знаково-символическая);  
- преобразование  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  

определяющих  данную предметную область.  
Логические универсальные действия:  
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
- синтез  –  составление целого из  частей,  в  том  числе  самостоятельное  

достраивание  с восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;  
- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинно-следственных связей; 
- построение логической цепи рассуждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование.  
Постановка и решение проблемы:  
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное  создание  способов  решения  проблем  творческого  и  

поискового характера. 



Коммуникативные  действия  обеспечивают  социальную  компетентность  и  
учет  позиции других  людей,  партнеров  по  общению  или  деятельности;  
умение  слушать  и  вступать в диалог;  участвовать  в  коллективном  
обсуждении  проблем;  интегрироваться  в  группу одноклассников  и  строить  

продуктивное  взаимодействие  и  сотрудничество  со сверстниками и 

взрослыми.  
Развитие коммуникативных универсальных учебных действий в основной 

школе является приоритетным направлением учебной деятельности.  
К коммуникативным действиям относятся:  
Общение  и  взаимодействие  с  партнёрами  по  совместной  деятельности  

или  обмену информацией — это умение:  
- слушать и слышать друг друга; 
- с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 
- адекватно  использовать  речевые  средства  для  дискуссии  и  аргументации  

своей позиции;  
- представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме;  
- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё;  
- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  
Способность  действовать  с  учётом  позиции  другого  и  уметь  

согласовывать  свои действия предполагает:  
- понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной;  
- готовность  к  обсуждению  разных  точек  зрения  и  выработке  общей  

(групповой) позиции;  
- умение  устанавливать  и  сравнивать  разные  точки  зрения,  прежде  чем  

принимать решение и делать выбор;  
- умение  аргументировать  свою  точку  зрения,  спорить  и  отстаивать  свою  

позицию невраждебным для оппонентов образом. 
Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — это:  
- определение  цели  и  функций  участников,  способов  взаимодействия;  

планирование общих способов работы; 
- обмен  знаниями  между  членами  группы  для  принятия  эффективных  

совместных решений; 
- способность брать на себя инициативу в организации совместного действия  

(деловое лидерство); 
- способность  с  помощью  вопросов  добывать  недостающую  информацию 

(познавательная инициативность); 



- разрешение  конфликтов  —  выявление,  идентификация  проблемы,  поиск  
и  оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 
- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка действий 

партнера, умение убеждать.  
Работа  в  группе  (включая  ситуации  учебного  сотрудничества  и  проектные  

формы работы) — это умение:  
- устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  и  

способствовать продуктивной кооперации; 
- интегрироваться в группу одноклассников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
- переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как 

задачу через анализ ее условий. 
Следование  морально-этическим  и  психологическим  принципам  общения  и  
сотрудничества — это:  
- уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого;  
- адекватное межличностное восприятие; 
- готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 
- стремление устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, 

способность к эмпатии.  
Речевые действия как средства регуляции собственной деятельности — это:  
- использование  адекватных  языковых  средств  для  отображения  в  форме  

речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира; 
- речевое  отображение  (описание,  объяснение)  учеником  содержания  

совершаемых действий в форме речевых значений с целью ориентировки  

(планирование, контроль, оценка)  предметно-практической  или  иной  
деятельности  как  в  форме  громкой социализированной  речи,  так  и  в  

форме  внутренней  речи  (внутреннего  говорения), служащей  этапом  

интериоризации —  процесса  переноса  во  внутренний  план  в  ходе 
усвоения новых умственных действий и понятий.  

Формирование  и  развитие  регулятивных,  коммуникативных  и  

познавательных  универсальных  учебных  действий  предполагает  овладение  

обучающимся  каждым  из видов  УУД   на  одном  из  двух  уровней:  

«Выпускник  научится»,  «Выпускник  получит возможность научиться».   
В обобщенном виде они представлены в таблицах. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится  
 

Выпускник получит возможность научиться  



- целеполаганию, включая постановку 
новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;  

- самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале;  

- планировать пути достижения целей;  

- устанавливать целевые приоритеты;   
- уметь самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им;  

- принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров;  

- осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

- актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

- адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, так и 

по ходу его реализации;  

- основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и 

развития процесса.  

- самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи;  

- построению жизненных планов во 

временной перспективе;  

- при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их 

достижения;   

- выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

- основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей;  

- осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач; 

- адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи;  

- адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой 

сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности;  

- основам саморегуляции эмоциональных 

состояний;  

- прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится  
 

Выпускник получит возможность научиться  

- учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
- формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности;  

- устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор;  

- учитывать и координировать отличные 

от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве;  
- учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию;  

- понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы;  

- продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения 

конфликтов;  



- аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром;  

- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- владеть устной и письменной речью;  
- строить монологическое контекстное 

высказывание; 

- организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; 

- планировать общие способы работы;  
- осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра, уметь 

убеждать;  

- работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

- интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей;  

- отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание совершаемых 

действий, как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи 

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов;   

- брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое 

лидерство);  

- оказывать поддержку и содействие тем, 

от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;   

- осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий 

партнёра;  

- в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия;  

- вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

- следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, 

адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели 

совместной деятельности;  

- устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений;   

- в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения 

этих целей. 
Познавательные универсальные учебные действия 



Выпускник научится  Выпускник получит возможность научиться  

- проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя;  

- осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

- создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач;  

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

- давать определение понятиям;  

- устанавливать причинно-следственные 
связи;  

- осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия;  

- обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим 

объёмом;  

- осуществлять сравнение, 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций;  

- строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-
следственных связей;  

- объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования;  

- основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

- структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий;  

- работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 

- основам рефлексивного чтения; 
- ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование 

на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента;  

- выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов;  

- организовывать исследование с целью 

проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и 

по аналогии) и выводы на основе 

аргументации 



Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  отдельных  учебных  

предметов, внеурочной деятельностью.  
Требования  к  развитию  УУД  находят  отражение  в  планируемых  

результатах  освоения программ  учебных  предметов  различных  учебно-
методических  комплексов  по-разному.  
Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  его  содержания  и  способов  

организации учебной  деятельности  учащихся  раскрывает  определенные  

возможности  для формирования отдельных универсальных учебных действий.  
Предмет  «Русский  язык»,  наряду  с  достижением  предметных  результатов,  

нацелен  на личностное развитие обучающегося, так как дает формирование 

«основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к 

ним», а также на «формирование ответственности  за  языковую  культуру  как  

общечеловеческую  ценность».  Но  этот  же предмет  с  помощью  другой  

группы  линий  развития  обеспечивает  формирование коммуникативных  

универсальных  учебных  действий,  так  как  обеспечивает  «овладение 

основными  стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии  языка,  

основными нормами  литературного  языка,  нормами  речевого  этикета  и  

приобретение  опыта  их использования  в  речевой  практике  при  создании  

устных  и  письменных  высказываний».  
Также  на  уроках  русского  языка  в  процессе  освоения  системы  понятий  и  

правил  у обучающихся формируются познавательные универсальные учебные 

действия. 
Предмет  «Литература»  способствует  личностному  развитию  обучающихся,  
поскольку обеспечивает  «культурную  самоидентификацию  обучающегося,  

способствует «пониманию литературы как одной из основных национально- 
культурных  ценностей  народа,  как  особого  способа  познания  жизни».  
Приобщение  к литературе  как  искусству  слова  формирует  индивидуальный  

эстетический  вкус.  
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в 

различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, 

через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного 

диалога на этапе его обсуждения.  
Предмет  «Иностранный  язык»,  наряду  с  достижением  предметных  

результатов,  нацелен на  личностное  развитие  обучающегося,  обеспечивает  

«формирование  дружелюбного  и толерантного отношения к ценностям иных  
культур,  оптимизма  и  выраженной  личностной  позиции  в  восприятии  мира,  

в  развитии национального  самосознания».  Но  этот  же  предмет  с  помощью  

другой  группы  линий развития  обеспечивает  формирование  

коммуникативных  универсальных  учебных действий,  так  как  способствует  

«формированию  и  совершенствованию  иноязычной коммуникативной  

компетенции».  Также  на  уроках  иностранного  языка  в  процессе освоения  

системы  понятий  и  правил  у  обучающихся  формируются  познавательные  
универсальные учебные действия.  



Предмет «История России. Всеобщая история» через две главные группы линий 
развития обеспечивает формирование  личностных  и  метапредметных  
результатов.  Первая  группа  линий  – знакомство  с  целостной  картиной  мира  
(умение  объяснять  мир  с  исторической  точки зрения)  –  обеспечивает  
развитие  познавательных  универсальных  учебных  действий.  
Именно  она  способствует  «приобретению  опыта  историко-культурного, 
цивилизационного  подхода  к  оценке  социальных  явлений,  современных  

глобальных процессов»; «развитию  умений  искать,  анализировать,  
сопоставлять  и  оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего».  Вторая  группа  

линий  –  формирование  оценочного,  эмоционального отношения к миру –  
способствует личностному развитию обучающегося. С ней  связаны такие  

задачи  предмета,  как  «формирование  основ  гражданской,  этнонациональной, 

социальной, культурной  самоидентификации личности обучающегося,  

усвоение базовых национальных  ценностей  современного  российского  

общества:  гуманистических  и демократических  ценностей,  идей  мира  и  

взаимопонимания  между  народами,  людьми разных культур».  
Аналогична  связь  универсальных  учебных  действий  с  предметом  

«Обществознание», который  наряду  с  достижением  предметных  результатов,  
нацелен  на  познавательные универсальные  учебные  действия.  Этому  

способствует  освоение  приемов  работы  с социально  значимой информацией, 

её осмысление; развитие способностей обучающихся делать  необходимые  

выводы  и  давать  обоснованные  оценки  социальным  событиям  и процессам»  

и  многое  другое.  Не  менее  важна  нацеленность  предмета  и  на  личностное 

развитие  обучающихся,  чему  способствует  «формирование  у  них  

личностных представлений  об  основах  российской  гражданской  

идентичности,  патриотизма, гражданственности,  социальной  ответственности,  

правового  самосознания, толерантности,  приверженности  ценностям,  

закреплённым  в  Конституции  Российской Федерации». 
Предмет  «География»,  наряду  с  достижением  предметных  результатов,  

нацелен  на познавательные  универсальные  учебные  действия.  Этому  

способствует  «формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических  знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные  действия  
формируются  в  процессе  «овладения  основами  картографической 

грамотности  и  использования  географической  карты  как  одного  из  языков 

международного  общения». Наконец,  формирование  первичных  компетенций 

использования  территориального  подхода  как  основы  географического  

мышления  для осознания  своего  места  в  целостном,  многообразном  и  
быстро  изменяющемся  мире  и адекватной ориентации в нём способствует 

личностному развитию.  
Предмет  «Математика»  направлен,  прежде  всего,  на  развитие  

познавательных универсальных  учебных  действий.  Именно  на  это  нацелено  
«формирование представлений  о  математике  как  о  методе  познания  

действительности,  позволяющем описывать  и  изучать  реальные  процессы  и  



явления». Но  наряду  с  этой  всем  очевидной ролью  математики  у  этого  

предмета  есть  ещё  одна  важная  роль  –  формирование коммуникативных  
универсальных  учебных  действий.  Это  связано  с  тем,  что  данный предмет  

является  «универсальным  языком  науки,  позволяющим  описывать  и  изучать 

реальные процессы и явления».  
Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных 

универсальных учебных действий.  Этому  оказывает  содействие  

«формирование  знаний  об  алгоритмических конструкциях,  логических  

значениях  и  операциях», «умений формализации и структурирования 

информации». 
Предмет  «Физика»  кроме  предметных  результатов  обеспечивает  

формирование познавательных  универсальных  учебных  действий.  Этому  

способствует  «приобретение опыта  применения  научных  методов  познания,  

наблюдения  физических  явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание  

необходимости  применения  достижений  физики  и  технологий  для 
рационального  природопользования»,  что  оказывает  содействие  развитию  

личностных результатов.  
Предмет  «Биология»  через  две  главные  группы  линий  развития  
обеспечивает формирование  личностных  и  метапредметных  результатов.  

Первая  группа  линий  – знакомство  с  целостной  картиной  мира  (умение  
объяснять  мир  с  биологической  точки зрения)  –  обеспечивает  развитие  
познавательных  универсальных  учебных  действий. Именно  благодаря  ей  

происходит  «формирование  системы  научных  знаний  о  живой природе»,  

«первоначальных  систематизированных  представлений  о  биологических 

объектах,  процессах,  явлениях,  закономерностях,  об  основных  

биологических  теориях».  
Вторая  группа линий – формирование оценочного,  эмоционального отношения 
к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие  
задачи предмета, как формирование  основ  экологической  грамотности,  

«защиты  здоровья  людей  в  условиях быстрого изменения экологического 
качества окружающей среды».  
Предмет  «Химия»,  наряду  с  предметными  результатами,  нацелен  на  

формирование познавательных  универсальных  учебных  действий.  Этому  

способствует  решение  таких задач,  как  «формирование  первоначальных  

систематизированных  представлений  о веществах»,  «формирование  умений  

устанавливать  связи между  реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия  

веществ,  зависимость  их  свойств  от  состава  и  строения,  а  также 

зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную 

роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль 

этого предмета в решении  современных  экологических  проблем,  в  том  числе  

в  предотвращении техногенных и экологических катастроф. 
Большую  роль  в  становлении  личности  ученика  играет  предмет  «Музыка». 
Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая  



«осознание  значения  искусства  и  творчества  в  личной  и  культурной 

самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного 

мышления обучающихся. Кроме этого, искусство  дает  человеку  иной,  кроме  

вербального,  способ  общения,  обеспечивая  тем самым развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий.  
Предмет  «Труд (технология)»  имеет  чёткую  практико-ориентированную  
направленность. Он способствует  формированию  регулятивных  

универсальных  учебных  действий  путём «овладения  методами  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности,  решения творческих  задач,  

моделирования,  конструирования  и  эстетического  оформления изделий».  В  

то  же  время  «формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по 

разным  учебным  предметам  для  решения  прикладных  учебных  задач»  

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Формируя представления «о мире профессий,  связанных с изучаемыми  

технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет 

обеспечивает личностное развитие ученика.  
Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности  и защиты Родины» 
способствуют  формированию  регулятивных  универсальных  учебных  

действий  через «развитие  двигательной  активности  обучающихся,  

формирование  потребности  в систематическом участии в физкультурно-
спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение 
применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных  и  

чрезвычайных  ситуаций;  умение  оказать  первую  помощь  пострадавшим; 

предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций».  Таким  образом  «физическое, 
эмоциональное,  интеллектуальное  и  социальное  развитие  личности»,  а  

также «формирование  и  развитие  установок  активного,  экологически  

целесообразного, здорового  и  безопасного  образа  жизни»  оказывают  весьма  

заметное  влияние  на личностное развитие обучающегося. 
Формирование  и  развитие  УУД  реализуется  в  следующих  направлениях  

внеурочной  и внешкольной деятельности. 
Направления внеурочной деятельности.  
Спортивно-оздоровительное. УУД будут развивать личностные ориентиры и 
нормы поведения, обеспечивающие сохранение и  укрепление физического,  

психологического и  социального  здоровья  обучающихся  как одного  из  

ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и 

эмоциональному развитию обучающихся.  
Социальное  направление.  Программы  курсов  внеурочной  деятельности  

«Функциональная грамотность: учимся для жизни», «Семьеведение». УУД 
будут развивать внутренние резервы обучающихся,  способствующих  

успешному  освоению  нового  социального  опыта,  в формировании  

социальных,  коммуникативных  и  конфликтологических  компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  
Общеинтеллектуальное  направление.  Программа  курса  внеурочной  

деятельности «Практическая биология». УУД  будут  развивать  интерес  у  
обучающихся  к  приобретаемым  знаниям, полученным  в  совместной  



деятельности;  развитие  умений  работать  с  учебным  текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию).  
Общекультурное  направление.  УУД будут развивать интерес к изучению 

информатики, к приёмам  работы  с  компьютером,  необходимым  для  

самостоятельного  их  применения  в  учебном процессе и во внеурочное время.   

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 
предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 
обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные 
субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации и др.). 
Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
1) задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД; 
2) задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой 
группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия 
могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к 
разным. 
Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 
проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное 
универсальное учебное действие. 
В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 
- на учет позиции партнера; 
- на организацию и осуществление сотрудничества; 
- на передачу информации и отображение предметного содержания; 
- тренинги коммуникативных навыков; 
- ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
- задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
- проведение эмпирического исследования; 
- проведение теоретического исследования; 
- смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
- на планирование; 
- на ориентировку в ситуации; 
- на прогнозирование; 
- на целеполагание; 
- на принятие решения; 



- на самоконтроль. 
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 
процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, 
которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 
контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя. 
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного 
может происходить в ходе занятий по разным предметам. 
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 
достижение баланса между временем освоения и временем использования 
соответствующих действий. 
Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый 
характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания 
результативности возможно практиковать технологии «формирующего 

оценивания». 
 
2.1.4. Описание особенностей, основных направлений учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности урочной 

и внеурочной деятельности по каждому из направлений 
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая 
осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и 
проектной деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках 
урочной и внеурочной деятельности при получении основного общего 

образования. 
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 
связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 
решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная 
деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 
материализованный результат, как работа по выполнению проекта, защита 
проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 
результатов обучающихся. 
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» 
в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы 
определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы 
с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 



Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 
направлениям: 
- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки; практические и лабораторные занятия и др.; 
- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: реферативная 
работа, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться, в том числе по таким направлениям, как: 
- исследовательское; 

- прикладное; 
- информационное; 
- социальное; 
- игровое; 
- творческое. 
В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, 
виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, которые могут быть дополнены и расширены а также 

характеристики рабочей предметной программы. 
В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды 
проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, 
исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, 
инновационный. 
Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 
содержании нескольких. Количество участников в проекте может 
варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. 
Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, 
так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников 
проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или 
разных возрастов), но и родители, и учителя. 
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 
обучающимся на протяжении длительного периода возможно, в течение всего 
учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 
научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только 
учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть учащийся. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 
- урок – рассказ об ученых, урок– защита исследовательских проектов и др.; 
- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 
достаточно протяженное во времени. 



Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 
занятиях могут быть следующими: 
- образовательные экспедиции – поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают 

активную образовательную деятельность учащихся, в том числе и 

исследовательского характера; 
- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, в том числе дистанционных, 

предметных неделях предполагает выполнение ими учебных исследований 
или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 
можно выделить следующие: 
- постеры, презентации; 
- альбомы, буклеты, брошюры; 
- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
- документальные фильмы, мультфильмы; 
- выставки, игры, тематические вечера; 
- сценарии мероприятий; 
- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной 
деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций 
Программа развития УУД обеспечивает развитие ИКТ-компетенции, в том 
числе в части владения поиском и передачей информации, презентационными 
навыками, основами информационной безопасности. 
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 школы. В этом контексте важным направлением деятельности школы в 
сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие 
обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых 
результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-
компетенции обучающихся включают: 
- уроки по информатике и другим предметам; 
- интегративные межпредметные проекты; 
- внеурочные и внешкольные активности. 
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-
компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 



- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

- создание и редактирование текстов; 
- создание и редактирование электронных таблиц; 
- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов; 
- создание и редактирование презентаций; 
- создание и редактирование графики и фото; 
- создание и редактирование видео; 
- создание музыкальных и звуковых объектов; 
- поиск и анализ информации в Интернете; 
- моделирование, проектирование и управление; 
- математическая обработка и визуализация данных; 
- создание веб-страниц и сайтов; 
- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий 
которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному 
вопросу. 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 
инструментов их использования 
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 
компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 
устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 
включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 
характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 
локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с 
основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск 
прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 
образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 
информационной среде различных информационных объектов; 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 инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 
трехмерной графики. 
Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 
музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических 

синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись 
звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 
частотой дискретизации). 
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 
информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и др., 
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. 
 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, 

выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на 

межпредметной основе 
Представленные планируемые результаты развития компетентности 
обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания 
и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. 
Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под 
обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 
планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся 
сможет: 
- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 
- получать информацию о характеристиках компьютера; 



- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 
пропускную способность выбранного канала и пр.); 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 
проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 
проводных и беспроводных технологий; 

- входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 
через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 
- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 
следующим, список того, что обучающийся сможет: 
- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов 
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 
следующим, список того, что обучающийся сможет: 
- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
- строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 
- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 
- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 
- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 
В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 
- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора; 
- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 
номеров страниц); 



- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
- участвовать в коллективном создании текстового документа; 
- создавать гипертекстовые документы. 
В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 
- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора;  
- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 
решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 
следующим, список того, что обучающийся сможет: 
- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 
- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 
В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых 
и мультимедийных информационных объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 
того, что обучающийся сможет: 
- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 
- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 
картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, 
в том числе в системах глобального позиционирования; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 
устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 
сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

- использовать программы-архиваторы. 
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных 
в исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но 
не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  
- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 
- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, 

в том числе статистической и визуализации; 



- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в 
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 
следующим, список того, что обучающийся сможет: 
- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; 
- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
- моделировать с использованием средств программирования. 
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 
следующим, список того, что обучающийся сможет: 
- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 
- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 
- 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. 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

строятся на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества: 
- договор с высшими и средними профессиональными учебными заведениями 

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); 



- экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 
рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций;  

- консультационная, экспертная, научная поддержка осуществляется в рамках 
повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 
образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные 

модели финансово-экономического управления. 
- единовременные или регулярные семинары; консультации; круглые столы и 

др. 
МБОУ «Открытая (сменная) школа № 4» эффективно сотрудничает с УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова, центром «Семья», администрациями районов города 
Ульяновска, инспекциями по делам несовершеннолетних по районам города 
Ульяновска. 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 
учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-
методического обеспечения, подготовки кадров 
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  
МБОУ ОСШ № 4: 
- укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками; 
- уровень квалификации педагогических и иных работников соответствует 

требованиям; 
- ведется непрерывное профессионального развития педагогических 

работников. 
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД: 
- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

основной и средней школы; 
- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
- педагоги  строят 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 умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 
деятельности. 



2.1.10.  Система  оценки  деятельности  МБОУ  ОСШ  №  4  по 

формированию  и  развитию  универсальных  учебных  действий  у  

обучающихся 
Система  оценки  деятельности  по  формированию  и  развитию  УУД  у  

обучающихся представляет  собой  один  из  инструментов  реализации  

требований  ФГОС  ООО  к результатам освоения ООП ООО.   
Система  оценки  деятельности МБОУ ОСШ №  4  по  формированию  и  

развитию УУД  у обучающихся фиксирует:   
- цели оценочной деятельности; 
- критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 

результатов; 
- условия и границы применения системы оценки.   
Целью  системы  оценки  деятельности  организации,  осуществляющей  

образовательную деятельность,  по  формированию  и  развитию  УУД  у  
обучающихся  является  получение объективной  информации  о  состоянии  

качества  образования,  степени  соответствия измеряемых  метапредметных  

образовательных  результатов,  условий  их  достижения требованиям ФГОС 

ООО.   
Основными задачами являются:   
- формирование единого понимания критериев оценки деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 
- определение  степени  соответствия  качества  образовательной деятельности  

образовательной организации государственным и социальным стандартам; 
- определение  степени  соответствия  условий  осуществления  

образовательной деятельности государственным требованиям;   
- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 

деятельности школы по формированию и развитию УУД; 
- разработка  единой  информационно  -  технологической  базы  системы  

качества образования; 
- формирование  ресурсной  базы  и  обеспечение  функционирования  

школьной образовательной статистики и мониторинга деятельности школы 

по формированию и развитию УУД;   
- изучение  и  самооценка  состояния  формирования  и  развития УУД  у  

обучающихся  с прогностической  целью  определения  возможного  

рейтинга  школы  по  результатам государственной аккредитации;   
- выявление  факторов,  влияющих  на  повышение  качества  деятельности  

школы  по формированию и развитию УУД у обучающихся;   
- определение  направлений  повышения  квалификации  педагогических  

работников, повышение  квалификации  педагогических  работников  по  

вопросам,  касающимся формирования и развития УУД у обучающихся;  
- стимулирование  инновационных  процессов  с  целью  поддержания  и  

постоянного повышения качества и конкурентоспособности.   



В  основу  системы  оценки  качества  деятельности  по формированию  и  

развитию УУД  у обучающихся образования положены принципы: 
- реалистичности  требований,  норм  и  показателей  качества  деятельности  

по формированию и развитию УУД у обучающихся; 
- открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 
- инструментальности  и  технологичности используемых  показателей, 

минимизации  их количества с учетом потребностей всех участников 
образовательной деятельности; 

- доступности  информации  о  состоянии  и  качестве  деятельности  по 

формированию  и развитию УУД у обучающихся для различных групп 

потребителей; 
- повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа;   
- комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, 

установление между ними взаимосвязей и взаимозависимости. 
Общее  руководство  и  организация  оценки  деятельности  по  формированию  
и  развитию УУД  у  обучающихся  осуществляется  администрацией,  которая  

формирует концептуальные  подходы  к  оценки  деятельности  организации,  
осуществляющей образовательную  деятельность,  по  формированию  и  

развитию  УУД  у  обучающихся, утверждает  ее  критериальную  базу;  

обеспечивает  реализацию  процедур  контроля  и оценки  деятельности  

организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  по 

формированию  и  развитию  УУД  у  обучающихся,  нормативное  обеспечение  

порядка  и процедуры оценивания; координирует работу различных структур, 

деятельность которых связана  с  вопросами  оценки  деятельности  организации,  

осуществляющей образовательную  деятельность,  по  формированию  и  

развитию  УУД  у  обучающихся; рассматривает  результаты  оценочных  

процедур,  утверждает  рейтинг  педагогов  по результатам  оценки  

деятельности  организации,  осуществляющей  образовательную деятельность, 

по формированию и развитию УУД у обучающихся; определяет состояние и 

тенденции  развития школы; принимает  управленческие  решения по  

совершенствованию деятельности по формированию и развитию УУД у 

обучающихся.   
Оценка деятельности по формированию и развитию УУД у обучающихся 

осуществляется посредством: 
- системы внутришкольного контроля; 
- стартовой  и  итоговой  диагностики  достижения  метапредметных  

результатов учащимися на основе комплексных работ на межпредметной 

основе; 
- социологических и психологических исследований; 
- анализа  деятельности учителей на  основе  данных, полученных  в  ходе  

регулярного и систематического посещения уроков; 



- экспертизы учебно-методических комплектов; 
- анкетирования учителей, учащихся и родителей (законных представителей); 
- общественной  экспертизы  качества  образования,  которая  организуется  

силами общественных  организаций  и  объединений,  независимых  

гражданских  институтов, родителей (законных представителей) 
обучающихся образовательной организации.   

Периодичность  проведения  оценки  деятельности  по  формированию  и  
развитию  УУД  у обучающихся определяется в зависимости от графика 

реализуемых процедур контроля и оценки качества образования МБОУ        
ОСШ № 4.        

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 
применения обучающимися универсальных учебных действий 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 
учитываются следующие этапы освоения УУД: 
- универсальное учебное действие не сформировано (учащийся 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 задачи и имеющимися 
способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 
учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 
условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки УУД может быть: 
- уровневой (определяются уровни владения УУД); 
- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 
образовательного процесса: родителей, представителей общественности, 
принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 
сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 
карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 



2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования. 
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разработаны на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности, на уровне основного общего образования 
2.2.2.1. Русский язык 
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции. 
Речь и речевое общение 
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 

образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. 

Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях формального и неформального межличностного общения. 
Речевая деятельность 
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого 

зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с 

ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с 

учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение 

различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного 

или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и 
ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; 

поиск, анализ и преобразование информации, извлечённой из различных 

источников. 
Текст 
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 



Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционно-стилистического членения текста.  
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. Структура текста. План текста и тезисы как виды 

информационной переработки текста. 
2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста 
на смысловые части и составление плана. Определение средств и способов 

связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор 

языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации 

общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение 

норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и 

письменного речевого высказывания. 
Функциональные разновидности языка 
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык 

художественной литературы. Основные жанры научного (отзыв, 

выступление, доклад), публицистического (выступление, интервью), 

официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа). 
2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, 

жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, 

заявление; повествование, описание, рассуждение. Выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций. 
Общие сведения о языке 
1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. 
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон. 
Русский язык — язык русской художественной литературы. 
Основные изобразительные средства русского языка. 
Лингвистика как наука о языке. 
Основные разделы лингвистики. 
Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 

понимание роли русского языка в жизни общества и государства в 

современном мире. 



Понимание различий между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 
Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение 
за использованием изобразительных средств языка в художественных 

текстах. 
Фонетика и орфоэпия 
1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. 
Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 
звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью 

элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. 

Проведение фонетического разбора слов. 
Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки 
зрения орфоэпической правильности. 
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной 
речевой практике. 
Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 

культурой. 
Графика 
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение 

на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’]. 
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, в CMC-сообщениях. 
Морфемика и словообразование 
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. 
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. 
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях 

слов. Варианты морфем. 
Возможность исторических изменений в структуре слова. 
Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа 

и словообразующая морфема. 
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход 
слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. 



Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо слов. 
Словообразовательный и морфемный словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. 
Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. 
Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. 
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического 

словарей при решении разнообразных учебных задач. 
Лексикология и фразеология 
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

Лексическое значение слова. 
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. 
Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов 

русского языка. 
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские 
и заимствованные слова. Словари иностранных слов. 
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и 

неологизмов. 
Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 

профессионализмы. Жаргонная лексика. 
Стилистические пласты лексики. 
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, 

поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным 
богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения 

её активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, 

экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 
Употребление лексических средств в соответствии со значением и 

ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 
Проведение лексического разбора слов. 
Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных 
типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 
слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование 
её в различных видах деятельности. 

Морфология 
1. Морфология как раздел грамматики. 



Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 
русском языке. 
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, имени числительного, 

местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 

категории состояния в системе частей речи. 
Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и 

синтаксическому употреблению. 
Междометия и звукоподражательные слова. 
Омонимия слов разных частей речи. 
Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 
признакам и синтаксической роли. 
Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 
Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 
Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Синтаксис 
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды 

связи в словосочетании. 
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Виды сказуемого. 
Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 
распространённые и нераспространённые, предложения осложненной и 

неосложнённой структуры, полные и неполные. 
Виды односоставных предложений. 
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, 
обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные 

конструкции. 
Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения 

союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные 

предложения с различными видами связи. 
Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 
видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное 
употребление их в речи. 
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности 

и выразительности употребления синтаксических конструкций. 
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 



1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 
Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и 

строчной буквы. Перенос слов. 
Орфографические словари и справочники. 
Пунктуация как система правил правописания. 
Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 
Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
Знаки препинания в конце предложения. 
Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 
Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 
Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с 

разными видами связи. 
Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 
Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 
основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. 

Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении. 
Использование орфографических словарей и справочников по 

правописанию. 
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
Язык и культура 
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 
 
 
 
2.2.2.2.  Литература   
8 класс 
Литература и время 
Литературный процесс как часть исторического процесса. История в 

произведениях искусства слова. Время на страницах исторических 

произведений. Жанровое разнообразие произведений исторической тематики. 

Исторический роман, повесть, рассказ; исторические пьесы, поэмы, песни; 

исторические мотивы в лирике. 
Х. К. Андерсен. «Калоши счастья» как развернутая притча о характере связи 

времен. Герой сказки и его путешествие в Средние века. Четкость и 

убедительность выводов автора. 



Ф. И. Тютчев. «Цицерон». Неразрывность связи судьбы человека со своим 

временем. 
Фольклор 
История в устном народном творчестве. Жанры исторической тематики в 

фольклоре. Сюжеты и герои исторических произведений фольклора.  
Народная историческая песня 
Герои и сюжеты фольклорных песен на исторические темы.  
Петр Великий и Иван Грозный в песнях. 
«Правеж». Образ Ивана Грозного. «Петра Первого узнают в шведском городе» 
и др. Художественные особенности исторических песен. Историческая 

народная песня и ее исполнители. Слово и музыка в народной песне. 
Народный театр 
Народная драма как органическая часть праздничного народного быта. От 

обряда к пьесе. Постановка пьес на народных сценах. География 

распространения народной драмы. 
«Как француз Москву брал». Героико-романтическая народная драма. 

Особенности народной драмы: сочетание и чередование трагических сцен с 

комическими. Драматический конфликт в «исторической» народной пьесе. 

Соединение героев разных эпох в одном произведении. Герои пьесы: Наполеон 

и Потемкин. Сюжет. Патриотический пафос народной пьесы. 
Зарубежная литература. Литература эпохи Возрождения 
М. де Сервантес Сааведра. «Дон Кихот» (главы). Герой романа Дон Кихот и его 

оруженосец Санчо Панса. Пародия на рыцарский роман. Иллюзия и 

действительность. Дон Кихот как «вечный образ». 
Древнерусская литература 
Историческая тема в произведениях древнерусской литературы. Особенности 

отражения исторического прошлого в литературе Средних веков. 
Летопись. Воинская повесть 
«Повесть временных лет», «Повесть о разорении Рязани Батыем». Русская 

летопись как жанр исторического повествования. Отражение событий истории в 

летописях XI—XVII вв.  «Повесть временных лет» как первый общерусский 

летописный свод. Источники повести — более ранние своды и записи.  
Житие 
Жития святых как исторические повествования. Жития первых русских святых 

на страницах летописи. Популярность жанра жития в древнерусской литературе. 

Особенности изображения биографии героя в жанре жития. Роль нравственного 

поучения на страницах жития. 
«Сказание о житии Александра Невского». Жизнь героя русской истории как 

канонизированного святого на страницах жития. Б. К. Зайцев. «Преподобный 

Сергий Радонежский». Элементы житийного жанра в авторском произведении 

XX в. Становление характера подвижника. 



Литература эпохи Просвещения  
Ж. Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены). Комедия как жанр 

драматического произведения. Особенности комедии классицизма. 

Сатирический образ господина Журдена. 
Литература XVIII века 
Жанры исторических произведений: эпические и драматические. Исторические 

драмы Я. Б. Княжнина. Отражение и оценка событий русской истории в 

научном и художественном творчестве Н. М. Карамзина. Покорение Новгорода 

Иваном III («История государства Российского»). Повесть «Марфа-посадница». 
Д. И. Фонвизин. «Недоросль». Сатирическая направленность комедии. Герои и 

события комедии. Резкое противопоставление позиции Простаковых, 

Скотининых и Правдина, Стародума. Классицизм в драматическом 

произведении. 
Литература XIX века 
Постоянство интересов читателей и писателей XIX в. к историческим событиям 

и героям. История в произведениях классики. Массовая литература на 

исторические темы. Патриотическое звучание произведений исторической 

тематики. Яркость выражения авторской позиции в произведениях на 

исторические темы. 
Историческое прошлое в лирике и прозе 
В. А. Жуковский. «Воспоминание», «Песня»; А. С. Пушкин. «Воспоминание», 
«Стансы»; Д. В. Давыдов. «Бородинское поле»; И. И. Козлов. «Вечерний звон»; 

Ф. И. Глинка. «Москва»; А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе». 

Обращение лирических поэтов к исторической тематике. Масштаб осмысления 

былого в лирике: отражение как значительных исторических событий, так и 

сокровенных воспоминаний, воскрешающих личный опыт поэта. Яркая 

индивидуальность поэта в художественной оценке минувшего. 
А. К. Толстой. «Илья Муромец», «Правда», «Курган»; С. Д. Дрожжин. «Песня 

Микулы Селяниновича» (по выбору учителя и учащихся). Герои и события 

былин в русской поэзии. Былинные мотивы в разных видах художественного 

творчества. Обращение А. К. Толстого к стихотворному переложению сюжетов 

русских былин, его восхищение цельными героическими характерами 

былинных богатырей. Поэтическая сила и обаяние произведений поэта. Устное 

народное творчество как источник поэзии С. Д. Дрожжина. Былинные образы в 

творчестве поэта. Искренность и задушевность его стихотворений. 
Г. Лонгфелло. «Песнь о Гайавате» (перевод И. А. Бунина). Поэтичность 

индейских легенд и преданий в поэме Лонгфелло. Сюжет и герои поэмы. Образ 

народного героя Гайаваты. Художественные особенности изображения. 

Близость героев поэмы к миру природы. Образность и красота поэтического 

языка «Песни о Гайавате». Совершенство перевода. 
В. Скотт. «Айвенго» (самостоятельное чтение с последующим обсуждением). 

Вальтер Скотт как родоначальник исторического романа. Типы исторических 

романов: роман-хроника, роман-жизнеописание, биографический роман, 

авантюрно-исторический роман. Изображение героев и изображение эпохи. 



Концепция истории и человека в романе. Романтический историзм и 

осмысление законов развития человечества. Герой романтического 

исторического романа и сюжет. Айвенго и леди Ровена. Ричард Львиное Сердце 

и Робин Гуд как исторические герои и как персонажи романа. Пушкин о 

Вальтере Скотте. 
И. А. Крылов. «Волк на псарне». Историческое событие и жанр басни. 

Патриотический пафос басни Крылова. Кутузов и Наполеон в аллегорическом 

произведении. Мораль басни и ее роль в реальных событиях Отечественной 

войны 1812 г.  
А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге», «Анчар». Богатство исторической 

тематики в творчестве Пушкина. Сюжеты русской летописи в лирике поэта. 

Тема судьбы, рока в балладе «Песнь о вещем Олеге». Сюжет «Песни...» и сюжет 
летописного эпизода. Герой и его судьба. Поэтическое совершенство 

произведения и его музыкальное воплощение. Стихотворение «Анчар» как 

осмысление проблемы власти и деспотизма. 
«Полтава» (фрагмент). Описание битвы и ее главного героя. Образ Петра в 

поэме — образ вдохновителя победы. 
«Капитанская дочка». Болдинская осень 1833 г. Работа над «Историей 

Пугачева» и романом «Капитанская дочка». Пугачев в историческом труде и в 

художественном произведении: художественное мастерство Пушкина в 

произведениях двух различных жанров, созданных на одном материале. Сюжет 

романа «Капитанская дочка» и его важнейшие события. Исторические события 

и исторические герои на страницах романа. Пугачев как вождь народного 

восстания и как человек. Взгляд Пушкина на восстание Пугачева как на «бунт 

бессмысленный и беспощадный». Острота постановки проблемы. Герои 

исторические и герои вымышленные: Гринев и Пугачев, Гринев и Швабрин, 

Гринев и Маша. Становление характера Гринева. Проблема чести, долга, 

милосердия. Проблема морального выбора. Портрет и пейзаж на страницах 

исторической прозы. Роль эпиграфов в романе. Название и идейный смысл 

произведений («История Пугачева» и «Капитанская дочка»). 
«Пиковая дама». История создания. Нравственная проблематика повести. Образ 
Германна. Особенности жизненной философии героя и проблема 

«наполеонизма». Тема денег. Фантастика в повести. 
М. Ю. Лермонтов. «Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». Лирика поэта на тему родины. Быт и 
нравы XVI в. в поэме. Исторический сюжет и герои песни. Трагическое 

столкновение героев. Иван Грозный, опричник Кирибеевич и купец Калашников. 

Нравственные проблемы песни. Благородство и стойкость Калашникова и 

позиция Кирибеевича. Нравственная оценка событий автором. Связь поэмы с 

устным народным творчеством. Романтическое изображение природы как фона 

событий. «Песня...» как лироэпическое произведение. 
Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая основа и народно-поэтические 
истоки повести. XVI век Южной Руси в повести Гоголя. Гоголь — мастер 
батальных сцен и героических характеров. Битва под Дубно. Стихийная мощь 

жизни народа и природы на страницах повести. Запорожская Сечь как 



прославление боевого товарищества, ее нравы и обычаи. Образы Тараса и его 

сыновей. Мастерство Гоголя в изображении природы. Патриотический пафос 

произведения. Роль лирических отступлений в повествовании. Авторское 

отношение к героям. 
А. Дюма. «Три мушкетера» (самостоятельное чтение с последующим 

обсуждением). Авантюрно-исторические романы Александра Дюма-отца. 
Трансформация исторических событий и исторических героев. Мир 

вымышленных героев на фоне исторических обстоятельств. Увлекательность 

сюжетов и яркость характеров. Кодекс чести и правила поведения героев в 

романах А. Дюма. Яркость авторской позиции. Причина популярности 

произведений А. Дюма. 
А. К. Толстой. «Василий Шибанов». Подлинные исторические лица — царь 
Иван Грозный и князь Курбский. Василий Шибанов как нравственный идеал 

автора. 
«Князь Серебряный». Эпоха и ее воспроизведение в романе. Сюжет и его 

главные герои. Исторические лица — царь Иван IV Грозный, Малюта Скуратов 

и др. Вымышленные герои и их роль на страницах исторического повествования. 

Романтический взгляд на родную историю. Патриотический пафос 

повествования. Высокие нравственные идеалы автора и убедительность его 

позиции. Историческая точность в воспроизведении быта эпохи. 

Художественные особенности повествования. Роль фольклорных произведений 

в романе. Народная песня на страницах романа. 
Л. Н. Толстой. «После бала». Гуманистический пафос рассказа. «После бала» 
как воспоминание о впечатлениях юности. Герои и их судьбы. Иван Васильевич 

как геройрассказчик. Контраст как основа композиции рассказа, раскрытия 

душевного состояния героя. Роль случая в жизни и судьбе человека. Образ 

«грациозной и величественной» Вареньки. Полковник на балу и после бала. 

Сцена истязания беглого солдата, красочные и звуковые образы при ее создании. 

Время и пространство в рассказе. Художественное мастерство писателя. 
«Посмертные записки старца Федора Кузьмича» как раздумье Льва Толстого о 

судьбе человека. Сопоставление произведений «После бала» и «Посмертные 

записки старца Федора Кузьмича» для широты представления о позиции автора.  
Интерьер и пейзаж в историческом повествовании,  их место в 
воссоздании эпохи 
Быт и нравы эпохи на страницах исторического повествования. Место 

интерьера в воссоздании быта и характеристики нравов. Сюжет и интерьер. 

Познавательная и художественная роль интерьера. Интерьер как одно из 

важных слагаемых воссоздания исторической действительности на страницах 

художественного произведения. Роль и место интерьера в эпосе и в других 

родах литературы. Интерьер в живописи. Особенности пейзажа в описании 

исторического прошлого и исторических событий. 
Былины и герои в произведениях XX века 
И. А. Бунин. «На распутье», «Святогор», «Святогор и Илья»; К. Д. Бальмонт. 
«Живая вода»; Е. М. Винокуров. «Богатырь». Былины и их герои в 



произведениях XX в. Трансформация образа былинного героя в произведениях 

XX в. Живая стихия русского фольклора в стихотворениях И. А. Бунина. 

Проникновенное отражение былинных образов в его поэзии. Мастерство 

исторических образов и совершенство языка, разнообразие и богатство ритмики 

стихотворений поэта. Былинные мотивы в творчестве К. Д. Бальмонта. 

Стихотворение «Живая вода» как обращение к «родным богатырям». Чистота и 

прозрачность ритма, «перезвоны благозвучий» стихотворных строк поэта. 
Ю. Н. Тынянов. «Восковая персона», «Подпоручик Киже». Исторические 

романы и повести Тынянова. «Восковая персона» как повесть о судьбе Петра 

Великого и его наследия. Герои и сюжет повести. «Подпоручик Киже» — 
осуждение нелепостей воинской службы при Павле I. Язык и стиль, 

помогающий воссоздать картины русской истории. 
М. Алданов. «Чертов мост» (главы), «Святая Елена, маленький остров». 

Исторические романы и повести Марка Алданова. Родная история и история 

Европы в произведениях автора русского зарубежья. Тетралогия «Мыслитель». 

Серия исторических портретов. Блестящее изображение полководца Суворова в 

романе «Чертов мост». «Святая Елена, маленький остров» как завершение 

тетралогии. Последние годы жизни Наполеона. Неразрывность связи времен как 

главная тема творчества М. Алданова. Активное утверждение авторской 

позиции в произведениях исторического цикла. 
Б. Л. Васильев. «Утоли моя печали...». Изображение ходынской трагедии. 
Понимание автором и его героями причин этой трагедии. Различные пути 

развития России в представлении героев романа. Обыденная жизнь людей на 

фоне трагических страниц родной истории. Исторические лица, изображенные в 

произведении (император Николай II, великий князь Сергей Александрович, 

Иван Каляев, Владимир Иванович Немирович-Данченко). Главная героиня 
Наденька Олексина, ее искания. Зависимость судьбы Наденьки от 

происходящих событий. Смысл заглавия романа. 
Великая Отечественная война в литературе 
Л. М. Леонов. «Золотая карета». Тема Великой Отечественной войны в 

произведениях послевоенных лет. Судьбы героев пьесы и их идеалы. 

Романтический настрой автора при создании образов героев и истолкования их 

отношения к судьбе человека. Драматический сюжет и драматические судьбы. 
Лирика о войне. А. А. Ахматова. «Клятва», «Мужество». А. А. Прокофьев. 
«Москва». К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...». А. Т. 

Твардовский. «Рассказ танкиста». Ю. В. Друнина. «Зинка». М. А. Дудин. «Здесь 

грязь, и бред, и вши в траншеях...». А. А. Сурков. «Бьется в тесной печурке 

огонь...». М. В. Исаковский. «Огонек». Б. Ш. Окуджава. «До свидания, 

мальчики». Е. М. Винокуров. «В полях за Вислой сонной...». В. С. Высоцкий. 
«Штрафные батальоны». 
Мотивы былого в лирике поэтов XX века 
В. Я. Брюсов. «Тени прошлого», «Век за веком»; З. Н. Гиппиус. «14 декабря»; Н. 

С. Гумилев. «Стаина», «Пра память»; М. А. Кузмин. «Летний сад»; М. И. 

Цветаева. «Домики старой Москвы», «Генералам двенадцатого года»; Г. В. 



Иванов. «Есть в литографиях старинных мастеров...»; Д. Б. Кедрин. «Зодчие» и 

др. Традиционное внимание поэтов к родной истории и ее событиям. Тема 

прошлого как одна из тем лирики поэтов XX столетия. Осмысление былого 

поэтами Серебряного века и современными поэтами. Лирические раздумья об 

исторических событиях, о свершениях и ошибках человечества, о 

произведениях искусства как свидетелях минувшего. 
9 класс  
Автор, читатель и шедевры литературы 
Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный 

мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

Национальная самобытность русской литературы. Русская литература в 

контексте мировой. 
Древнерусская литература 
Беседы о древней русской литературе. Богатство жанров литературы Древней 

Руси. Русские летописи как исторические повествования. Жанр жития (с 

использованием повторения), поучения, хождения. 
«Слово о полку Игореве». История находки «Слова о полку Игореве». 

«Слово...» как высокопоэтическое патриотическое произведение — первое 
произведение национальной классики. Историческая основа памятника, его 

сюжет, идейное содержание. Жанр и композиция «Слова...». Образ Русской 

земли и нравственно-поэтическая идея «Слова...». Образы русских князей. 
«Золотое слово» Святослава. Князь Игорь. Ярославна как идеальный образ 

русской женщины. Художественные особенности памятника. Связь «Слова...» с 

устным народным творчеством. Роль памятника в судьбах русской культуры. 
Тема «Слова...» в лирике русских поэтов. 
Литература XVIII века 
Интенсивность развития литературы в конце XVII — начале XVIII в. 

Зарождение «бытовых» и «сатирических» повестей, лирической поэзии. 

Возникновение придворного театра и драматургии. Рождение русской 

журналистики — в 1703 г. выход первой газеты «Ведомости». 
Особенности становления русской литературы. 
Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. 

Классицизм и его особенности. Теоретики классицизма. Жанры классицизма: 

трагедия, комедия, ода. Особенности драматического произведения: единство 

места, времени и действия. Главные правила классицизма: простота, стройность, 

логичность. Национальные особенности русского классицизма. Повышенный 

интерес художников к историческому прошлому страны. Идея прославления 

величия и могущества Российского государства. Зарождение в литературе 

антикрепостнической направленности. 
Наиболее яркие представители русского классицизма: Феофан Прокопович 
(стихотворная пьеса «Владимир»), Антиох Кантемир (сатира «На хулящих 
учение (Куму своему)»), А. П. Сумароков (эпистолы «О стихотворстве», «О 
русском языке»), В. К. Тредиаковский, реформатор стихосложения в России. 



М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 
Величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» 

(фрагменты). Биография и творческий путь Ломоносова. Ломоносов — ученый, 
реформатор русского языка, поэт. Прославление родины, науки и просвещения, 

мира в художественных произведениях поэта. Безграничность мироздания и 

богатство «Божьего мира» в его лирике. Жанр оды. 
Г. Р. Державин. «Властителями судиям», «Памятник». Биография и творческий 
путь Державина. Державин — крупнейший поэт XVIII в. Сочетание в 

произведениях Державина классицизма и новаторских черт. Новое в жанре оды: 

сочетание возвышенного с обыденным. Гражданский пафос его лирики.  
Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза». Биография и творческий путь Карамзина. 

Карамзин — писатель и ученый. 
«История государства Российского» — главный труд творчества Карамзина. 
Русская литература первой половины XIX века 
Человек в его связи с национальной историей. Взаимодействие культур. Золотой 

век русской поэзии. К. Ф. Рылеев, П. А. Вяземский, В. Г. Белинский, В. А. 

Жуковский, К. Н. Батюшков, А. С. Пушкин. Совершенство поэтического 

мастерства поэтов золотого века. Проза и драматургия в эпоху золотого века 

поэзии. Комедия А. С. Грибоедова и проза А. С. Пушкина. 
Романтизм в русской литературе. Романтический герой. Принцип двоемирия — 
соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. 

Формирование представления о национальной самобытности. А. С. Пушкин как 

родоначальник новой русской литературы. Роль литературы в формировании 

русского языка. 
В. А. Жуковский. «Море». Биографическая справка о жизни и творчестве 

Жуковского. Первый перевод английской элегии «Сельское кладбище». 1810—

1820-е гг. — расцвет творчества поэта. Баллады Жуковского. Романтический 

герой баллад.  
Элегия. Романтический образ стихии. 
А. С. Грибоедов. «Горе от ума». Очерк жизни Грибоедова. История создания 
комедии. Смысл названия и проблема ума в комедии. Сатирическое 

изображение жизни и нравов московского дворянства. Особенности развития 

комедийной интриги; своеобразие конфликта. Сюжет и композиция. Система 

образов. «Фамусовская» Москва. Герои и их судьбы. Чацкий и Фамусов. Чацкий 

и Молчалин. Чацкий и Софья. Новаторство драматурга; черты классицизма и 

романтизма, жанровое своеобразие, язык. «Говорящие» фамилии. «Открытость» 

финала пьесы. Пьеса в восприятии критики. (И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний» и др.). Сценическая жизнь комедии. 
А. С. Пушкин. «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Арион», «Мадонна», 

«Клеветникам России», «Разговор книготорговца с поэтом», « Признание», 

«Движенье», « Вновь я посетил », «Деревня» (отрывок), «Я вас любил: любовь 

еще, быть может...», «Поэт», « Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла…» и др.  
Творческий путь А. С. Пушкина (на основе ранее изученного). Годы ссылки. 

Болдинская осень 1830 г. Стихотворения Пушкина разных лет. Богатство 



тематики и совершенство формы. Любовная лирика Пушкина. Любовь как 

источник творческого вдохновения. Красота любовного чувства лирического 

героя, преклонение перед любимой женщиной. Особые формы метафоризации в 

стихотворениях о любви. Философские размышления о жизни. Оптимизм 

философской лирики Пушкина. Дружба в лирике Пушкина («19 октября»). 

Искренняя привязанность поэта к друзьям лицейских лет. Размышления поэта о 

скоротечности человеческого бытия. Сущность творчества, тема поэта и поэзии. 

Поиски своего места в поэзии. Вдохновение поэта как особое состояние. 

Философско-эстетические раздумья поэта, вечность идей, отраженных в лирике. 
Роль архаичной лексики в создании философского настроя стихотворения. 
«Евгений Онегин» — роман в стихах. История создания. Особенности жанра и 
композиции романа в стихах. Единство лирического и эпического начала; 
нравственно-философская проблематика произведения. Сюжет романа и темы 
лирических отступлений. Жизнь столицы и мир деревни. Автор и его герои. 

Образ Онегина и тема «лишнего человека» в русской литературе. Татьяна как 

«милый идеал» Пушкина. Картины родной природы. «Открытый» финал романа. 

Онегинская строфа. Реализм романа. А. С. Пушкин в русской критике (статьи В. 

Г. Белинского и др.). 
М. Ю. Лермонтов. «Ангел», «Ужасная судьба отца и сына...», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «Монолог», «Дума», «Нет, не 

тебя так пылко я люблю...», «Пленный рыцарь», «Нищий», «Прощай, немытая 

Россия...», «Пророк», «Два великана», «Выхожу один я на дорогу...», «Когда 

волнуется желтеющая нива...», «Утес». Биография и творческий путь. 

Трагичность судьбы поэта. Светлые и грустные воспоминания детства. Поиск 

своего места в поэзии. Любовные стихи Лермонтова. Мотив трагедии поколения. 

Одиночество и мечты о счастье и взаимопонимании в творчестве поэта. 

Символика в стихах Лермонтова. Развитие в творчестве Лермонтова 

пушкинских традиций. Природа и человек в философской лирике Лермонтова. 
«Герой нашего времени». Жанр социально-психологического романа. 

Особенности композиции романа, ее роль в раскрытии образа Печорина. 

Фабула и сюжет. Печорин среди других героев романа. Печорин в галерее 

«лишних» людей. Роль повести «Максим Максимыч». Повесть «Тамань». 

Сюжет и герои повести. Реалистическое и романтическое начало в повести. 

Художественное совершенство языка повести. Нравственно-философская 
проблематика произведения, проблема судьбы. Черты романтизма и реализма в 

романе. 
Н. В. Гоголь. «Мертвые души» (главы). Биография и творческий путь (на основе 

ранее изученного). Пьесы Гоголя (повторение). «Мертвые души». Замысел, 

жанр и композиция поэмы. Авантюра Чичикова как сюжетная основа 

повествования. Роль и место Чичикова в системе образов поэмы. Помещики и 

чиновники в поэме и приемы создания их образов. «Живая Русь» в поэме и 

мотив дороги. Единство эпического и лирического начала в поэме, написанной 

прозой. Место «Повести о капитане Копейкине» в поэме. Сатира в поэме. 

Художественные приемы Гоголя (использование контраста, роль гиперболы и 



сравнения, алогизм и лиризм в повествовании, использование амплификации и 

др.). 
«Шинель» («Петербургские повести»). Судьба «маленького человека» в повести. 

Приемы создания образа героя. Город как носитель зла. 
Зарубежная литература 
У. Шекспир. «Гамлет». Библиографическая справка. Гамлет — герой трагедии. 
«Проклятые вопросы бытия» в трагедии. «Гамлет» как философская трагедия. 

Образ Гамлета в ряду «вечных» образов. 
Данте Алигьери. «Божественная комедия» (фрагменты). Композиция 

«Божественной комедии». Ад, Чистилище и Рай как варианты финала 

человеческой судьбы. Поэма как символ пути человека от заблуждения к истине. 

Тема страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче. Рождение 

названия поэмы (от «Комедии» к «Божественной комедии»). Поэтическая форма 

произведения. 
Дж. Г. Байрон. Жизнь великого поэта — властителя дум поколения и его 
творчество. Романтический настрой и трагическое мировосприятие поэзии 

Байрона. Байрон и Пушкин. Байрон и Лермонтов. Романтическая поэма 

«Странствия Чайльд-Гарольда». Значение термина «байронический герой».  
Лирический герой. Художественные приемы. 

2.2.2.3. Родной язык (русский) 
Язык и культура  
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в 
жизни человека. Бережное отношение к родному языку как одно из 

необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык 
русской художественной литературы.  
Язык как зеркало национальной культуры. Слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, 

народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом 
значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, 
народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, 
тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный 
батюшка), прецедентные имена в русских народных и литературных сказках, 
народных песнях, былинах, художественной литературе.  
Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, 

источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого 

общения. Национально-культурная специфика русской фразеологии. 

Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, 

традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. Русские пословицы и 

поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и 

особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность 

русской загадки.  
Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.  
Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть 

народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов 



быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и 

несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного 

уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной 

лексики в произведениях художественной литературы.  
Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, 

обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из 

употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими 

предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как 
слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических 

единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между 

активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в 

новом речевой контексте. 
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых 

выражениях (фразеологизмах) в сравнении с языком жестов других народов.  
Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и 
иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 

литературы разных исторических эпох.  
Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. Лексические 

заимствования последних десятилетий.  
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно 

русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка.  
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, 

земляника, рыжик). Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные 

средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной 

метафорической образностью, в поэтической речи.  
Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными 

состояниями и т.п. человека. 
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но 

воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена 

популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску.  
Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 

этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и 



себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у русских и других народов. 
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в 

современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – 
рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в 

языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. 
Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. 

Запретительные пометы в орфоэпических словарях.  
Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных 

[э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного проис-хождения; произношение парных по твердости-мягкости 
согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 

безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими 
[ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.  
Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произноситель-ных вариантов в современных орфоэпических словарях.  
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.  
Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных 

причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки 

ударения в словоформах с непроизводными предлогами. 
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах. 
Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные). Нормы произношения 

отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме род. 
п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прилагательных; 

подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего 

времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; 

ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. 

Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – 
обеспечение.  
Омографы: ударение как маркёр смысла слова. 



Произносительные варианты орфоэпической нормы. Произносительные 

варианты на уровне словосочетаний. Роль звукописи в художественном тексте.  
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности употребления антонимов. Лексические омонимы и 

точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

лексических омонимов. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением 

синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи. Основные лексические 

нормы современного русского литературного языка. Основные нормы 

словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности. Лексические нормы употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. 

Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ 

разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи. Паронимы и точность речи. Смысловые 
различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, 

функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные 
речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. Терминология 
и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления 

заимствованных слов. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и 

несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с 

нарушением лексической сочетаемости. Речевая избыточность и точность. 

Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы.  
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных; род 

аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён 

существительных. Категория склонения: склонение русских и иностранных 

имён и фамилий; названий географических объектов; им.п. мн.ч. 

существительных на -а/-я и -ы/-и; род. п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с 
нулевым окончанием и окончанием –ов; род. п. мн.ч. существительных ж.р. на –
ня; тв. п. мн.ч. существительных III склонения; род. п. ед.ч. существительных 
м.р.; склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 
Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи. Нормы употребления форм имен 

существительных в соответствии с типом склонения, принадлежностью к 

разряду – одушевленности – неодушевленности, особенностями окончаний 
форм множественного числа. Формы существительных мужского рода 

множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу. 



Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности 

формы именительного падежа множественного числа существительных 

мужского рода. Нормы употребления имен прилагательных в формах 

сравнительной степени. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. 
Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени‚ формы 

глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов 

типа висящий – висячий, горящий – горячий. Согласование: согласование 
сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное 
сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач 
пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного несколько и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два 
новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины). Нормы 

построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 
сестер – обоих братьев). Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти 
груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 

книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное 
употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания. Нагромождение 

одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного 
падежа. Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка 

рядом двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ 

повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в 

сложное предложение лишних указательных местоимений. Варианты 

грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных, причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках.  
Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые 
формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. 

История этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности 

употребления в качестве обращений собственных имён, названий людей по 

степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по 

возрасту и полу. Обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 

Употребление формы «он». Национальные особенности речевого этикета. 

Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого 

этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых 

формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к 

собеседнику. Этика и речевой этикет. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы 

похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные 

формулы сочувствия‚ утешения. Русская этикетная речевая манера общения: 



умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ 

эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление грубых слов, 

выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный 

(несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. 

Замещающие и сопровождающие жесты. Активные процессы в речевом этикете. 

Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение 

обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. 

Этикетные речевые тактики и приемы, в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. Этика и этикет в 

электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. 
Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 
Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.  
Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды речевой деятельности. 
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и 

богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), 

способы тренировки (скороговорки). Эффективные приёмы чтения и слушания. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. Интонация и 

жесты. Формы речи: монолог и диалог. Традиции русского речевого общения. 

Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение.  
Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится 
текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. 

Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей текста. 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. Текст, основные признаки текста: 
смысловая цельность, информативность, связность. Виды абзацев. Основные 

типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-
индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки 
текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты 

аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. Структура 

аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном 
общении. Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. 

Виды косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: 

критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. Виды 

преобразования текстов: аннотация, конспект. 
Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба, извинение 
как жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. Объявление (устное и 
письменное). Рассказ о событии, «бывальщины». Беседа. Спор, виды споров. 

Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. Корректные и 

некорректные приёмы ведения спора. Самохарактеристика, самопрезентация, 



поздравление. Анекдот, шутка. Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, 
план текста. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Различные виды 

ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 
Языковые средства, которые используются в разных частях учебного 

сообщения. Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания 

и предъявления презентации слушателям. Доклад, сообщение. Речь оппонента 

на защите проекта. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-
научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной 
дискуссии. Правила корректной дискуссии. Официально-деловой стиль. 

Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. Устное 

выступление. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. Проблемный очерк. Язык художественной 

литературы. Литературная сказка. Рассказ. Описание внешности человека. 

Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы 

дневника и т.д. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 
интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. Особенности языка фольклорных 
текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, 

синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.). Сильные 

позиции в художественных текстах. Притча.  
 
2.2.2.4 Родная литература (русская) 
8 класс. 
Россия – Родина моя. 
Преданья старины глубокой.  
Легендарный герой земли русской. Иван Сусанин  
С. Н. Марков. «Сусанин».  
О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…»  
П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа).  
Города земли русской.  
По Золотому кольцу.  
Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…»  
М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…»  
И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль».  
В. А. Степанов. «Золотое кольцо».  
Родные просторы.  
Волга – русская река. «Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная 
песня).  
Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы «Горе старого 

Наума»).  
В. С. Высоцкий. «Песня о Волге».  
В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент). 
Русские традиции. 



Праздники русского мира.  
Троица.  
И. А. Бунин. «Троица».  
С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…»  
Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…»  
И. А. Новиков. «Троицкая кукушка».  
Тепло родного дома.  
Родство душ.  
Ф. А. Абрамов. «Валенки».  
Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести).  
А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни». 
Русский характер – русская душа. 
Не до ордена – была бы Родина.  
Дети на войне.  
Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы).  
Загадки русской души.  
Сеятель твой и хранитель.  
И. С. Тургенев. «Сфинкс».  
Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей».  
О ваших ровесниках.  
Пора взросления.  
Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы).  
Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы)  
Лишь слову жизнь дана. Язык поэзии.  
Дон Аминадо. «Наука стихосложения».  
И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет» 
9 класс. 
Россия – Родина моя. 
Преданья старины глубокой.  
Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе.  
Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народная песня).  
В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в сокращении).  
А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент).  
М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года».  
И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент).  
Города земли русской.  
Петербург в русской литературе.  
А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…»  
О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы».  
А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»).  
Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных разворотах…»).  
Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава «Фонарики-сударики»). 
Родные просторы.  
Степь раздольная. «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» (русская 

народная песня).  



П. А. Вяземский. «Степь».  
И. З. Суриков. «В степи».  
А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент). 
Русские традиции. 
Праздники русского мира.  
Августовские Спасы.  
К. Д. Бальмонт. «Первый спас».  
Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок».  
Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…»  
Е. И. Носов. «Яблочный спас».  
Тепло родного дома.  
Родительский дом.  
А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы).  
В. П. Астафьев. «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний 

поклон»). 
Русский характер – русская душа. 
Не до ордена – была бы Родина.  
Великая Отечественная война.  
Н. П. Майоров. «Мы».  
М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..»  
Ю. М. Нагибин. «Ваганов».  
Е. И. Носов. «Переправа».  
Загадки русской души.  
Судьбы русских эмигрантов.  
Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя».  
А. Т. Аверченко. «Русское искусство».  
О ваших ровесниках.  
Прощание с детством.  
Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент).  
Лишь слову жизнь дана.  
«Припадаю к великой реке…»  
И. А. Бродский. «Мой народ».  
С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..» 

2.2.2.5 Иностранный язык (английский) 
Процесс иноязычного образования включает в себя четыре взаимосвязанных и 

взаимообусловленных аспекта: 
1) познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием 

(знание иностранной культуры и умение использовать её в диалоге с родной 

культурой); 
2) развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием 

(способности к познавательной, преобразовательной, эмоционально-
оценочной деятельности, развитие языковых способностей, психических 

функций и мыслительных операций, развитие мотивационной сферы, 



формирование специальных учебных умений и универсальных учебных 

действий); 
3) воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то 

есть духовными ценностями родной и мировой культур; 
4) учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, 

социальным в том смысле, что речевые умения (говорение, чтение, 

аудирование, письмо) и усваиваются как средства общения в социуме. 
Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет 

иноязычная культура как интегративая духовная сущность, присваиваемая в 

процессе функционирования всех четырех аспектов иноязычного образования – 
познавательного, развивающего, воспитательного и учебного. Ведущими на 

основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, которые 

опираются на познавательный и развивающий.   
Предметное содержание речи. 
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 
Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и 

совместное времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. 

Внешность. Одежда. Мода. Модные тенденции. Магазины и покупки. 
Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. 

Разновидности домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа 

по дому. 
Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые 

занятия в свободное время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. 

Чтение: знаменитые писатели и их произведения, литературные жанры, 

предпочтения подростков в чтении. Театр, посещение театра. Музыка и 

музыкальная культура: знаменитые композиторы и их произведения, 

популярные исполнители, музыкальные стили.  
Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды 

спорта. Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры. 

Паралимпийские игры. 
Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и 

различия в системах образования. Школьные предметы. Внеклассные 

мероприятия. Международные школьные проекты и международный обмен. 
Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на 

будущее. Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. 
Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Национальные парки и заповедники. 

Благотворительные организации и их деятельность.  
Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, 

население. Столицы и крупные города. Достопримечательности. Национальные 
праздники и знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру. 



Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в 

стране изучаемого языка и в родной стране. 
Языки, роль английского/русского языка в мире.  
Содержание воспитательного аспекта 
Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание 

используемых материалов. Учитель как интерпретатор чужой культуры и 

носитель родной должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у 

учащихся ту систему ценностей, которая соответствует идеалу образования — 
человеку духовному (homo moralis). 
Содержание воспитательного аспекта имеет и другой — деятельностный — 
план: его составляют те средства, благодаря которым достигаются планируемые 

результаты. К используемым средствам относятся: 
1) тексты различной направленности: 

- разнообразные типы аутентичных текстов (письменно зафиксированные 

монологические высказывания, диалоги, короткие рассказы, отрывки из 

повестей, стихи, песни, краткие статьи из журналов, письма, рекламные 

объявления, комиксы и т. д.), дающие представление о моральных нормах 
и правилах нравственного поведения, об этических нормах 

взаимоотношений в семье и школе, а также между носителями разных 

культур, формирующие представления о дружбе, доброте, справедливости, 

милосердии, патриотизме, порядочности, достоинстве и других 

нравственных категориях; 
- тексты (образцы детского фольклора в том числе) и упражнения (задания), 

способствующие воспитанию у учащихся ценностного отношения к 

прекрасному, формирующие представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях; 
- тексты, направленные на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, стремление к 

активному образу жизни, развитие интереса к занятиям физкультурой и 

спортом; 

- тексты, воспитывающие любовь к природе, к представителям животного и 

растительного мира России и других стран, учащие ответственному, 

бережному отношению к окружающей среде, осознанию экологических 

проблем, готовящие к личному участию в экологических проектах. 
2) упражнения (задания), с помощью которых у учащихся формируется 

представление о моральных нормах, правилах нравственного поведения; 
3) рубрика “In your culture”, поясняющая особенности межкультурного 

общения с точки зрения нравственно-этических норм, вызывающая интерес и 
уважительное отношение к иностранному языку и культуре народов 

англоязычных стран, стремление участвовать в межкультурной 

коммуникации, вести себя соответственно принятым в стране изучаемого 

языка нормам, потребность и способность представлять культуру родной 

страны; 



4) рубрики “Pair work”, “Group work” и “Role play”, формирующие навыки 
коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать, работать в паре и 

группе), готовность и стремление к коллективному творчеству, потребность 

считаться с мнением членов коллектива, умение нести индивидуальную 

ответственность за совместную работу; 
5) проекты, вовлекающие учеников в творческую деятельность на разных 

этапах изучения учебного материала, воспитывающие отношение к учёбе как 

творческой деятельности, стремление творчески выражать себя в учебной 

деятельности, развивающие умение видеть красоту в труде и творчестве; 
6) литературные персонажи, герои фильмов, телепередач, на примере 

поступков и характерных черт которых учащиеся учатся различать хорошие 
и плохие поступки, анализировать нравственную сторону собственных 

поступков и т. д.; 
7) иллюстративная наглядность, знакомящая с лучшими образцами культуры 

англоязычных стран и воспитывающая тем самым уважительное отношение 

к чужой культуре; 
8) воспитательные цели, чётко сформулированные к каждому циклу и к 

каждому уроку, сопровождаемые методическими рекомендациями в книге 
для учителя; 

9) поведение учителя на уроке согласно методическим рекомендациям в книге 
для учителя, раскрывающим нравственно-этический потенциал текстов и 
упражнений. 

Содержание развивающего аспекта 
Содержание развивающего аспекта иноязычной культуры включает в себя: 
1) дальнейшее формирование положительного отношения к учебному 

предмету и более устойчивой мотивации к изучению иностранного языка. 
2) развитие языковых и речемыслительных способностей, психических 

функций и процессов. 
3) развитие  универсальных  учебных  действий  (УУД) и специальных  

учебных  умений  (СУУ). 
4) развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. 
5) развитие умения контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей.   
6) овладение различными способами поиска материала, сбора, обработки, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными  задачами. 
7) умение читать тексты различных стилей и жан-ров в соответствии с целями 

и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

коммуникативными задачами. 
8) владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям. 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 



В процессе обучения иностранного языка в основной школе учащиеся: 
1) знакомятся с достопримечательностями стран изучаемого языка/родной 

страны (the Tower of London, the Museum of London, the White Tower, the 
British Museum, the National Gallery, Buckingham Palace, the Tsar Bell, the 
Moscow Kremlin and its sights, the Tretyakov Gallery, the Moscow Underground, 
the Peter and Paul Cathedral, the Peter and Paul Fortress, the Kazan Cathedral, the 
Hermitage Museum, etc.); 

2) знакомятся с национальными праздниками стран изучаемого языка/родной 
страны, традициями, связанными с этими праздниками, учатся понимать 
разницу в праздновании Нового года/Рождества в странах изучаемого языка 
и родной стране (Christmas, Easter, Coronation Day, Saint Valentine’s Day, the 
Queen’s official birthday, the Fourth of July, Thanksgiving Day, Chinese New 

Year, Day of Russia, St Tatiana’s Day, the New Year Day, Victory Day, Day of 

People’s Unity, etc.); 
3) знакомятся с биографиями/фактами из жизни известных людей в странах 

изучаемого языка/России и учатся понимать, какой вклад они внесли в 
мировую науку и культуру (Admiral Nelson, Margaret Thatcher, Isaac Newton, 
Ernest Rutherford, Robert Baden-Powell, Amy Johnson, Abraham Lincoln, Albert 
Einstein, Franklin Delano Roosevelt, Neil Armstrong, D. Mendeleev, S. Korolev, 
K. Stanislavsky, G. Ulanova, I. Bunin, Zh. Alferov, A. Nemov, A. Solzhenitsyn, V. 
Dal, K. Malevich, A. Leonov, etc.); 

4) знакомятся с литературными произведениями популярных авторов (Pride and 
Prejudice by Jane Austen, Mary Poppins by L. Travers, The Adventures of Tom 
Sawyer by Mark Twain, Three Men in a Boat by Jerome K. Jerome, Little Women 
by Louisa M. Alcott, Matilda by Roald Dahl, Harriet the Spy by L. Fitzhugh, 
Otherwise Known As Sheila the Great by J. Blume, Islands in the Sky by Arthur C. 
Clarke, The Catcher in the Rye by J. D. Salinger, Piano by William Saroyan, etc.) 
и учатся пони-мать, какие авторы и почему наиболее известны в странах 
изучаемого языка/России (W. Shakespeare, Ch. Brontё, J. Austen, Ch. Dickens, 
A. Christie, J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis, L. Carroll, L. M. Alcott, R. D. Bradbury, 
J. D. Salinger, A. Pushkin, M. Lermontov, N. Gogol, L. Tolstoy, F. Dostoevsky, 
etc.); 

5) знакомятся с музыкальными стилями, распространёнными в странах 
изучаемого языка (jazz, spirituals, blues, country music, rock and pop music); 

6) знакомятся с именами и творчеством исполнителей/композиторов, наиболее 
популярных в странах изучаемого языка/родной стране (the Beatles, the 
Rolling Stones, Queen, Elvis Presley, Elton John, George Gershwin, Andrew 
Lloyd-Webber, P. I. Tchaikovsky, D. D. Shostakovich, Valery Gergiev, Alexei 
Rybnikov, etc.); 

7) знакомятся с современными средствами массовой информации 

Великобритании, США и России (TV channels/ programmes, newspapers, 
magazines, websites); 

8) знакомятся с деятельностью известных международных экологических 
организаций (Friends of the Earth, Greenpeace, the RSPB, the WWF, etc.); 



9) знакомятся с деятельностью известных благотворительных организаций (the 
Salvation Army, Children in Need, Save the Children, Help the Aged, UNICEF, 
the RSPCA, etc.); 

10) знакомятся с различиями в системах образования в Англии, США, 

Австралии, Канаде и России (state schools, public, private, boarding schools, 
home schooling, Eton, Harrow, Winchester, etc.); 

11) знакомятся  с  некоторыми  особенностями  сферы  профессионального 

образования в странах изучаемого языка и узнают, какие профессии 

являются популярными в Британии и России; 
12) знакомятся с британскими национальными видами спорта, узнают, 

почему те или иные спортсмены известны в своей стране и за рубежом 

(football, cricket, Jayne Torvill and Christopher Dean, Dick Button, Scott 
Hamilton, Midori Ito, etc.); 

13) знакомятся с известными спортивными сооружениями, соревнованиями, 

спортивными организациями (the FA Cup, the Derby horse race, the Royal 

Ascot race, the Wimbledon tennis competitions, the Ryder Cup, the Stanley Cup, 
etc.); 

14) узнают, какие формы проведения досуга и виды путешествий наиболее 

популярны в англоязычных странах (a caravan holiday, a package holiday, a 
boat holiday, Legoland, Disneyland, a theme park, Alton Tower Park, игры 
“Mouse Trap”, “Monopoly”, “Pass the Parcel”, “Musical Chairs” etc.); 

15) знакомятся с основными типами магазинов, наиболее популярными 

торговыми марками, торговыми центрами и магазинами (a corner shop, a 
butcher’s shop, a grocer’s shop, Marks and Spencer, Cadbury, etc.); 

16) узнают, какие типы жилья наиболее распространены в англоязычных 
странах; 

17) знакомятся с традиционными предметами национальной одежды, 

предметами повседневной одежды (Adidas, Levi’s, balaclava, bowler hat, 

cardigan, wellies, busby, tartan, kilt, tamo’shanter cap, boater, brogues, deerstalker, 
Glengarry hat, top hat, Eton uniform, etc.); 

18) учатся сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 
19) учатся представлять реалии своей страны средствами английского языка. 
Содержание учебного аспекта 
Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам 

речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими.  
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 
Говорение 
Диалогическая речь. Совершенствование диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного 
характера этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, 
диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. Объем диалога до 4-5 
реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 
– до 2,5–3 минут. 
Монологическая речь. Совершенствование умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 



(повествование, описание, рассуждение (характеристика), с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 
наглядность, прочитанный /прослушанный текст и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы). Объем монологического высказывания до 10-
12 фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания – 1,5–2 
минуты. 
Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи. 
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 
Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения 
в их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 
пониманием. 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 
произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 
воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 
аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в 
программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных 

языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 



Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 
некоторое количество незнакомых языковых явлений. 
Объем текста для чтения - около 350 слов. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 
текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для 
чтения около 500 слов. 
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 
Письмо 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
1) заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 
2) написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); написание 
личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на 
образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о 
себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем 
личного письма около 100–120 слов, включая адрес; 

3) составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 
изложение результатов проектной деятельности. 

4) делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания 
в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки пользования  ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 
препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце 

предложения. 
Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 
адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки 
произношения различных типов предложений. 
Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 
реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 
языка в объеме примерно 1200 единиц. 
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 
Лексическая сочетаемость. 
8 класс 



В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 
1) отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах предметного содержания речи; 
2) устойчивые словосочетания (to be in/out of fashion, to break a record, etc.); 
3) интернациональная лексика (shampoo, fitness, marathon, etc.); 

4) многозначные слова (to lose — 1) терять 2) проигрывать, etc.); 
5) синонимы (to suit — to match — to fit; to say — to tell — to talk — to speak, 

trendy — fashionable); 

6) антонимы (healthy — unhealthy, to come into — to go out of); 

7) фразовые глаголы (to make up, to give up, etc.); 

8) речевые функции: asking for an explanation (Sorry. Could you tell me what 
“…” means? Etc.); asking for a more focused explanation (I understand this, but 

could you explain …? Etc.); asking for information about another culture, 

country (How do you compare …? Etc.); asking if someone approves (Do you 

think … will work? Etc.) /saying you (do not) approve (I’m very much in favour 

of that. It’s wrong to …, etc.); asking if someone is sure about sth (Are you sure 

…? Really …? Etc.)/saying you are sure about sth (I’m absolutely sure … Yes, 

really! Etc.); asking someone to say sth again (I’m sorry, what was that you 

said? Pardon? Etc.); checking that you have understood (Do you mean that …? 

Etc.); expressing admiration (Well, you knew what I wanted! Etc.); giving and 
receiving compliments (What a funky shirt! It suits you. Etc.); thanking (Oh, 
thank you very much! Thanks a million! Etc.); 

9) основные способы словообразования: 

–  аффиксация: суффиксы существительных (-ist (special-ist, scientist), -ion 
(connection, communication), -ness (fitness, fondness), -ship (championship), 
-ity (activity, flexibility); прилагательных (-ic (scientific), -al (national, 
emotional, regional), -ical (biological, geographical),-able (fashionable, 
reliable), -ful (helpful, forgetful), -less (thoughtless), -ish (childish, foolish), -
ive (creative, inventive, communicative), -ous (dangerous, serious), -an 
(Italian, Australian), -ese (Chinese, Japanese), -ish (Turkish, Polish); наречий 
(-ly (specially, seriously); приставки (un- (unfriendly, unkind, unhealthy, 
unsociable), over- (over-weight, overeat); 

–  словосложение (N + N — rain + coat = raincoat (head-band, lifestyle, 
wheelchair); N + Adj — world + famous = world-famous (homemade); N + 
V — club + wear = clubwear; Prep + V — under + wear = underwear; Prep + 
N — over + size = oversize (overweight, overcoat); Pron + N — self-
confident); 

–  конверсия (to queue — a queue, limit — to limit, snack — to snack). 
9 класс 
В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят:  
1) отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах предметного содержания речи;  
2) устойчивые словосочетания (to make up one’s mind, to name after, to pass/fail 

an exam, etc.);  



3) интернациональная лексика (an economy, a manager, etc.); многозначные 
слова (essential – 1) существенный; 2) важнейший, необходимый, основной; 
3) относящийся к эссенции, экстракту; 4) неясного происхождения); 

4) синонимы (to allow — to let); 
5) антонимы (to pass an exam — to fail an exam); 
6) фразовые глаголы (to turn up, to put in, to look through, etc.); 
7) речевые функции: asking for information about books and writers (What kind of 

…? What about …? Etc.); asking if you must do sth (Do I really have to …? 

Aren’t I expected/sup-posed to …? Etc.); calming and reassuring someone (There 
is nothing to worry about. I shouldn’t worry. Etc.); giving counter-arguments 
(Even so, … That may be so, but … Etc.); giving reasons (What’s more …, Not 

only that, but …, etc.); giving yourself time to think (Well, let me think. Mm, 
that’s a difficult question. Etc.); recommending (It’ll be a great chance to … It’s 

worth … because … Etc.); agreeing/disagreeing (That’s a good point, and/but … 

I’m (not) sure it’s a good way to …, because … Etc.); 
8) основные способы словообразования: 

–  аффиксация: суффиксы существительных (-ment (employment, 
achievement, management, supplement), -ation (communication, 
qualification); прилагательных (-ed (skilled, motivated, detailed, 
complicated), -less (tuneless), -al (classical, choral, emotional), -ive 
(imaginative, creative, descriptive, inventive, informative), -ful 
(powerful, suspenseful), -hood (child-hood, neighbourhood); наречий 
(-ly (seriously, helpfully, gently, desperately); приставки 
прилагательных (un- (unskilled); глаголов (dis- (dislike), mis- 
(misunderstand, misinform); 

–  словосложение (N + N — back + ground = background (birthplace, 
headline, network), Adj + N — broad + sheet = broadsheet, Adj + V — 
wide + spread = widespread, Pron + Adj — self-motivated, N + Prep 
— break + through = breakthrough, Prep + N — down + side = 
downside, out + look = outlook); 

–  конверсия (to link — a link, a rank — to rank, trade — to trade, export 
— to export). 

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 
распространенных простых предложений, сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 
предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 
вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 
обратного порядка слов. 
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном 
и множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и 
наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, 
возвратных, указательных, неопределенных и их производных, относительных, 
вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в 



наиболее употребительных видовременных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 
Грамматические явления, подлежащие усвоению: 
8 класс 
Артикль: артикли с названиями национальностей и языков. 
Глагол: 

- видовременная форма Present Perfect Progressive (I have been living here for 
two years.) в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях; 

- глаголы в страдательном залоге в Present Perfect (Football has been played for 
hundreds of years.); 

- модальные глаголы и их эквиваленты (can, could, ought to, need, be able to); 

- глаголы  в  Present  Perfect  после  модальных  глаголов (should have + V3; 
could have + V3); 

- конструкция «подлежащее + глагол в страдательном залоге + 
неопределённая форма глагола» (The British are considered to be conservative.); 

- конструкция I wish (I wish I spent summer holidays at the seaside.); 

- глагольные идиомы. 
Предлог: предлог by. 
Союз: союзы (however, (al)though). 
Простое  предложение: вопросительные  предложения  (разделительные  
вопросы (It’s nice, isn’t it?). 
Сложное  предложение: сложноподчинённые предложения: 

- с придаточными условия с союзом if: I would do tests better if I took lessons 
seriously (Conditional II); 

- с придаточными дополнительными с глаголом to wish в главном 

предложении. 
9 класс 
Местоимение: местоимения (all, every, each). 
Глагол: 

- видовременная форма Present Simple для выражения будущего действия, 

когда речь идёт о расписании, графике, заведённом порядке (The performance 
begins at 8 p. m.); 

- оборот to be going to, когда обстоятельства подсказывают, что обязательно, 
неизбежно произойдёт в будущем (The orchestra is perfect, the singers are 
wonderful. The concert is going to be a success.); 

- «объектный падеж с причастием настоящего времени» (I saw him playing with 
his pet.); 

- словосочетания с формами на -ing, -ed (The children or-ganised a charity 
concert, raising $1,000. Comic Relief explains the causes of problems faced by 
people in Africa.). 

Союз: 



- союзы сочинительные (or, both … and, either … or, neither … nor, etc.); 

- союзы подчинительные (although, however, as soon as, so that, since, for, until, 
when, if, etc.). 

Простое  предложение: вопросительные  предложения  (альтернативные  
вопросы (Is it big or small?). 
Сложное  предложение: 

- согласование времён при обращении в косвенную речь повествовательных, 

вопросительных, повелительных предложений; 

- сложноподчинённые предложения с придаточными: условия с союзом if: If 
he hadn’t done well at the exam, he wouldn’t have got a certificate (Conditional 
III); цели с союзами so that, so; уступительными с союзами though, although, 
however; подлежащими (Who wrote that story remained unknown.). 

 
2.2.2.6. Второй иностранный язык (немецкий) 
Основные содержательные линии. 
В курсе немецкого языка как второго иностранного выделяются следующие 

содержательные линии: 
- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; 
- языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, 

фонетическими и орфографическими средствами языка; 
- социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 
- общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные 

действия. 
Главной содержательной линией является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой 

компетенцией. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет 

уровень овладения речевыми навыками и языковыми средствами второго 

иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития 

компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым иностранным 

языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно 

связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного 

предмета «Иностранный язык». 
Предметное содержание речи. 
- межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и 

черты характера человека; 
- досуг и увлечения (чтение, кино, театр и т.д.); виды отдыха, путешествия; 

транспорт; покупки; 
- здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание; 



- школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним; переписка с зарубежными сверстниками; каникулы в различное время 

года; 
- мир профессий; проблемы выбора профессии; роль иностранного языка в 

планах на будущее; 
- природа; проблемы экологии; защита окружающей среды; климат, погода; 
- средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет); 
- страна второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи); выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
Коммуникативные умения  
Говорение  
Диалогическая речь 
Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 
этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен 
мнениями и комбинированный диалог. 
Объем диалога до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. 
Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  
Монологическая речь 
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 
описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) 
Объем монологического высказывания до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  
Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи.  
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух 

тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  



Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 
Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения 
в их содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 

пониманием. 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в 

программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных 

языковых явлений. Объем текстов для чтения –до 700 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения 

- около 350 слов. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для 

чтения около 500 слов.  
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Письменная речь 
Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 
- заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 
- написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
- написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и 

без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать 

то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-
либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  



- составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности. 
- делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания 

в соответствии с коммуникативной задачей. 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация. Правильное написание всех букв алфавита, 

основных буквосочетаний, изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце 

предложения. 
Фонетическая сторона речи. Различения на слух в потоке речи всех звуков 
иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных 
типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 
Лексическая сторона речи. Навыки распознавания и употребления в речи 
лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики 

основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 
стран изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц. 
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая 

сочетаемость.  
Грамматическая сторона речи. Навыки распознавания и употребления в речи 
нераспространенных и распространенных простых предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 

обратного порядка слов. 
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном 

и множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и 

наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, 

возвратных, указательных, неопределенных и их производных, относительных, 

вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в 

наиболее употребительных видо-временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  
Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 
изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: 



- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 
- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  
- знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  
- представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке; 
- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 
наиболее распространенную оценочную лексику);  

- умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения.  
Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 
- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 
- использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 
- работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 



полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта 

и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 
- самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 
- находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
- семантизировать слова на основе языковой догадки; 
- осуществлять словообразовательный анализ; 

- пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 
- участвовать в проектной деятельности меж - и метапредметного характера. 

2.2.2.7. История России. Всеобщая история. 
Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного 

общего образования разработана на основе Концепции нового учебно-
методического комплекса по отечественной истории.  
Общая характеристика примерной программы по истории. 
Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и 
роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.  
Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников.  
Задачи изучения истории в школе:  
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире;  
- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе;  
- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  
- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 



рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  
- формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории базовыми принципами школьного исторического 

образования являются:  
- идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности 

процессов становления и развития российской государственности, 

формирования государственной территории и единого многонационального 

российского народа, а также его основных символов и ценностей; 
- рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли 

в мировой истории и в современном мире;  
- ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  
- воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная 

роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 
- общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействия государств и народов в новейшей истории.  
- познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 
- формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 
Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории 

и истории России.  
Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с 

предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение 

всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического 

пути человечества, разных народов и государств, преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание 

курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и 

понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в 

мировом историческом процессе.  
Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета 

«История». Он должен сочетать историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое 

родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию 

школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан 
своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 

этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  
История России. 
8 класс Россия в конце XVII — XVIII в. 



Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 
Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового 

разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и 
Западом. Политика колониализма. Роль и место России в мире. 
Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 
Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 
Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. 

Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. 
Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов 
надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, 
гвардия. Указ о единонаследии. 
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, 

буддистов, язычников. 
Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 
Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и 

налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского 

крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. 
Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса 
сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, 

крестьянство, казачество. 
Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 
Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, 

Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 
Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. 
Религиозные выступления. 
Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя 

политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, 
основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 
Провозглашение России империей. Формирование системы национальных 
интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и 

влияния на мировой арене. 
Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 
Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной 
массы населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение 

и научные знания. 
Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. 
Первая печатная газета «Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 
Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и 
специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. 

Развитие техники. 
Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и 

изобразительное искусство. 



Петровское барокко. 
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской истории и культуре. 
Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и 

народов России. 
После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 
Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в 
политике европейских стран и России. 
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. 

Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. 
Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. 
Елизавета Петровна. Пётр III. 
Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального 

управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при 
высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 
Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. 
Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого 

банков. 
Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 
Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. 

Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-
шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских 
земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. 

Салтыков. Итоги внешней политики. 
Российская империя в период правления Екатерины II 
Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние 
вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское 

Просвещение и его роль в формировании политики ведущих держав и России. 
Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 
церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. 

Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 
дворянству и городам. 
Экономическая и финансовая политика правительства. 
Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное 

крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяйственное 

освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. 
Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 
Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством 
Емельяна Пугачёва. 
Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 
Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе 

Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. 



Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, 

иудеев, буддистов. 
Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика 
России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». 
Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной 
Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и 

Литвы. 
Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с 
азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной Америке 
и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния 
России революционным движениям в Европе. Расширение территории России и 
укрепление её международного положения. Россия — великая европейская 
держава. 
Россия при Павле I 
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 
Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. 

Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика 
Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 
Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 
Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. 
Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие 

образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. 

Основание Московского университета и Российской академии художеств. 

Смольный институт благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 
Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. 
Становление русского литературного языка. Географические экспедиции. 

Достижения в технике. 
Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало 
ансамблевой застройки городов. 
Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный 

характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные 

настроения. 
Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные 

условия разных слоёв населения, особенности питания. 
9 класс. Российская империя в XIX — начале XX в. 
Александровская эпоха: государственный либерализм 
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I 
и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 
Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, 

политический и экономический строй. 
Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических 
реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного 



просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические 

преобразования начала XIX в. и их значение. 
Международное положение России. Основные цели и направления внешней 
политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на 
Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение 

Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских 
отношений. Тильзитский мир. 
Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность 

и историческое значение войны. 
Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. 

Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в 

Западной Европе. 
Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 
Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и 

дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые 
тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. 
Восстание декабристов и его значение. 
Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства 

в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и 

Польская конституция 1815 г. — первые конституции на территории 
Российской империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. 
Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. Россия — великая мировая держава. 
Николаевская эпоха: государственный консерватизм 
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 
внутренней политике Николая I и их проявления. 
Формирование индустриального общества, динамика промышленной 

революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и 

особенности промышленного переворота в России. Противоречия 

хозяйственного развития. 
Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности 

социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного 

переворота. 
Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как 

центральная тема общественных дискуссий. 
Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 
Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная 

политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских 

народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 
Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. 
Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. 
Россия и революции в Европе. Политика панславизма. 
Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. 
Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы 

международных отношений. 



Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных 
школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. 
Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). 
Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 
Российская культура как часть европейской культуры. 
Динамика повседневной жизни сословий. 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 
Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический 
прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые 

источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. 
Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 
Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 
Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. 
Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 
Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой 
модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа 
и развитие правового сознания. Движение к правовому государству. 
Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 

1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных 
настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское 
движение. Либеральное и консервативное движения. 
Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная 

экспансия европейских держав в 1850—1860-е гг. Рост национальных движений 
в Европе и мире. 
Нарастание антиколониальной борьбы. 
Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение 

территориального роста Российской империи. Национальная политика 

самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской 

войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 

конфессиональной политики. 
Основные направления и задачи внешней политики в период правления 
Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 
«Народное самодержавие» Александра III 
Император Александр III и основные направления его внутренней политики. 
Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. 
Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области 
просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 



Ограничение местного самоуправления. 
Особенности экономического развития страны в 1880—1890-е гг. 
Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период. 
Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 
Распространение марксизма. 
Национальная и религиозная политика Александра III. 
Идеология консервативного национализма. 
Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные 

направления внешней политики Александра III. Ослабление российского 

влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика 
России. 
Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования 

и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и 

общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных 
наук. Географы и путешественники. Историческая наука. 
Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература. 
Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение 

деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских 
композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. 

Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его 

значение в развитии культуры и общественной жизни. 
Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры 
в развитии мировой культуры. 
Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 

Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. 
Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов 
России в развитие мировой культуры  Нового времени. Человек 

индустриального общества. 
Россия в начале ХХ в.: кризис империи 
Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. 

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. 

Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела 

мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между 
ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 
Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 
Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 
Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её 
реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по 

вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная 
политика. 



Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль 
государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика 
российского монополистического капитализма. Государственно-
монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. 
Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. 

Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. 
Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки 

формирования и особенности генезиса политических партий в России. 
Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 

политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-
губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое 
княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. 
Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы 

Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего 
Востока. 
Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое 

многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные 

верования. 
Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на 

рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская 
программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный 
конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на 
внутриполитическую ситуацию в стране. 
Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг. Российское 

общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 
Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 
Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской 

империи». Система думской монархии. 
Классификация политических партий. 
Реформы П. А. Столыпина и их значение. 
Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание 

курса на политическое и социальное реформаторство. 
Национальные политические партии и их программы. 
Национальная политика властей. 
Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России 

в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 
Серебряный век русской культуры 
Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции 
развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. 
Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. 
Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. 

Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. 

Архитектура. Скульптура. 



Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское 
искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за 

границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. 
Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ 
в. 
Всеобщая история. 
8 класс. История Нового времени. XVIII в. 
Век Просвещения. Истоки европейского Просвещения. Достижения 

естественных наук и распространение идей рационализма. Английское 

Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. 

Культ Разума. Франция —  центр Просвещения. Философские и политические 
идеи Вольтера, Ш. Монтескьё, Ж.Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. 

д’Аламбер). Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в 

Америке. Философы и монархи. Просвещённый абсолютизм: правители, идеи, 

практика. 
Государства Европы в XVIII в. 
Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные, парламентские. Политика в 

отношении сословий: старые порядки и новые веяния. Государство и Церковь. 

Секуляризация церковных земель. Экономическая политика власти. 

Меркантилизм. 
Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. 
Предпосылки промышленного переворота в Англии. Технические изобретения 

и создание первых машин. Открытия в металлургии. Появление фабрик и 

замена ручного труда машинным. Социальные и экономические последствия 

промышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. 

Движения протеста. Луддизм. Вступление на путь модернизации. 
Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. 

Попытки проведения реформ. Королевская власть и сословия. 
Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. 
Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий: 

законодатель и воин. Австрия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. 

Реформы просвещённого абсолютизма. Итальянские государства: политическая 

раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью итальянских земель. 
Государства Пиренейского полуострова.  Испания: проблемы внутреннего 

развития, ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. 

Попытки проведения реформ в Португалии. Управление колониальными 

владениями Испании и Португалии в Южной Америке. Недовольство населения 

колоний политикой метрополий. 
Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость. Этапы 

создания английских колоний на американской земле. Состав европейских 

переселенцев. Складывание местного самоуправления. Белые переселенцы и 

индейцы. Южные и северные колонии: особенности экономического развития и 

социальных отношений. Противоречия между метрополией и колониями. 

«Бостонское чаепитие». Первый Континентальный конгресс (1774) и начало 

Войны за независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной армии 



под командованием Дж. Вашингтона. Принятие Декларации независимости 

(1776). Перелом в войне и её завершение. Поддержка колонистов со стороны 

России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). Отцы-основатели.  
Билль о правах (1791). Значение завоевания североамериканскими штатами 

независимости. 
Французская революция конца XVIII в. Причины революции. Хронологические 

рамки и основные этапы революции. Начало революции: решения депутатов и 

действия парижан. Декларация прав человека и гражданина. Политические 

течения и деятели революции (Ж. Дантон, Ж.П. Марат). Переход от монархии к 
республике. Вареннский кризис. Начало войн против европейских монархов. 

Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и 

«революционный порядок управления». Комитет общественного спасения. М. 

Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ Разума, борьба против 
Церкви, новый календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). 

Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18–

19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и 

значение революции. 
Европейская культура и повседневная жизнь в XVIII в.. Развитие науки. Новая 

картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. Достижения в 

естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий. 

Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. Художественные стили: 
классицизм, барокко. Музыка духовная и светская. Распространение 

образования. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. Сословный 

характер культуры. 
Международные отношения в XVIII в. Проблемы европейского баланса сил и 

дипломатия. Участие России в международных отношениях в XVIII в. Северная 

война (1700–1721). Династические войны «за наследство». Семилетняя война 

(1756–1763). Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских 
держав. 
Страны Востока в XVIII в. Османская империя: от могущества к упадку. 

Положение населения. Попытки проведения реформ; Селим III. Индия. 

Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за владения в 

Индии. Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: 

власть маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя 

политика империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая для 

иноземцев. Япония в XVIII в. Сёгуны и даймё. Положение сословий. Культура 

стран Востока в XVIII в. 
9 класс. История Нового времени. 1801 –1914. 
Европа в начале XIX в. Провозглашение империи Наполеона I во Франции. 

Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в 

завоёванных странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, 

сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и крушение Французской 

империи. Венский конгресс: цели, главные участники, решения. Создание 

Священного союза. 



Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, 

социальные отношения, политические процессы. Промышленный переворот, 

его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 
Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах 

Европы. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий. Экономическое и политическое развитие 

европейских стран в 1820–1830-е гг. Нарастание освободительных движений. 
Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848–1849 гг. 
Чартизм. Возникновение и распространение марксизма. 
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ — начале ХХ в. 
Великобритания  в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее 

движение. Политические и социальные реформы. Британская колониальная 

империя; доминионы. 
Франция —  от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя 
политика. Франко-германская война 1870–1871 гг. Парижская коммуна. 
Италия. Подъём борьбы за независимость итальянских земель. Образование 

единого государства. К. Кавур. Дж. Гарибальди. 
Германия. Движение за объединение германских государств (варианты 

объединения). О. Бисмарк. Провозглашение Германской империи. 
Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX —  
начале XX в.  Габсбургская монархия: экономическое и политическое развитие, 

положение народов, национальные движения. Провозглашение двуединой 

Австро-Венгрии (1867 г.). Югославянские народы: борьба за освобождение от 

османского господства. Русско-турецкая война 1877–1878 гг., её итоги. 
Соединённые Штаты Америки. Север и Юг:  экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. 

Гражданская война (1861–1865): причины, участники, итоги. А. Линкольн. 

Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX —  начале ХХ в. 
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы  
и США в конце XIX —  начале ХХ в. Завершение промышленного переворота. 
Вторая промышленная революция. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. 

Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. 

Положение основных социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий. Марксизм и рабочее движение. 
Страны Латинской Америки  в XIX —  начале ХХ в. Политика метрополий в 
латиноамериканских владениях. Колониальное общество. Освободительная 

борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр. С. 
Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны 

Латинской Америки. Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы 

модернизации. Мексиканская революция 1910–1917 гг.: участники, итоги, 

значение. 
Страны Азии в ХIХ —  начале ХХ в. 



Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. 

Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908–

1909 гг. Революция 1905–1911 г. в Иране. 
Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание 

сипаев (1857–1859). Объявление Индии владением британской короны. 

Политическое развитие Индии во второй половине XIX в. Создание Индийского 

национального конгресса. Б. Тилак, М. К. Ганди. 
Китай. Опиумные войны. «Открытие» Китая для европейских компаний. 

Восстание тайпинов. Доктрина «открытых дверей». Попытки проведения 

реформ. Восстание ихэтуаней. Революция 1911–1913 гг. Сунь Ятсен. 
Япония.  Внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава. «Открытие 

Японии». Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в 

экономике и социальных отношениях. Переход к политике завоеваний. 
Народы Африки в ХIХ —  начале ХХ в. Завершение колониального раздела 
мира. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. Англо-бурская война. 
Развитие культуры в XIX в. Научные открытия и технические изобретения в 

XIX —  начале ХХ в. Революция в физике. Достижения естествознания и 
медицины. Развитие философии, психологии и социологии. Распространение 

образования. Технический прогресс и изменения в условиях труда и 

повседневной жизни людей. Художественная культура XIX —  начала ХХ в. 
Эволюция стилей в литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. 

Импрессионизм. Модернизм. Музыкальное и театральное искусство. Рождение 

кинематографа. Массовая культура. Деятели культуры: жизнь и творчество. 
Международные отношения в XIX —  начале XX в. Венская система 
международных отношений. Внешнеполитические интересы великих держав и 

политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и 

колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. 

Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических 
блоков великих держав. Первая Гаагская мирная конференция (1899). 

Международные конфликты и войны в конце XIX —  начале ХХ в. (испано-
американская война, русско-японская война, боснийский кризис). Балканские 
войны. 

2.2.2.8. Обществознание. 
Личность и общество 
Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические 
свойства человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, 

её виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира 

и самого себя. Потребности человека: материальные и духовные, подлинные и 

мнимые. Интересы человека; их знание и учёт – условие гуманного отношения 
к людям. Возможности человека: физические и интеллектуальные, скрытые и 

реализованные. Выдающиеся достижения людей в различных областях 

деятельности. Необходимость и способы познания своих возможностей. 

Способности человека: ординарные и выдающиеся. Талант, гениальность – 



степень развития способностей. Сила воли, ее значение и воспитание. Характер 

– устойчивые индивидуальные особенности человека, сплав врожденного и 
общественного. Формирование характера, воспитание и самовоспитание. 

Мораль и гуманизм. Основополагающие нормы морали, «золотое правило 

нравственности». Ценности и идеалы человека. Человек и культура. Культура 

подлинная и мнимая. Культура потребления и культура творчества. 

Приобщение к национальной и мировой культуре – необходимое условие 
человеческого существования. Духовность и бездуховность. Человек, личность, 

индивидуальность. Вечное стремление человека к поиску ответов на вопросы: 

Кто я? Зачем я? Что будет после меня? Жизнь и смерть. Смысл жизни. 
Сфера духовной культуры 
Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и 

личные. Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, 

взаимопонимание в межличностных отношениях. Групповые нормы и санкции. 

Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, конформизм. 

Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как межличностные 

отношения. Юношеский идеал друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, 

себялюбием и своекорыстием. Любовь – сложнейшее человеческое чувство. 
Любовь и другие чувства – интерес, влюбленность. Особенности юношеской 
любви. Необходимость бережного отношения к дружбе и любви. 

Межличностные отношения в семье. Семейные роли. Психологический климат 

семьи. Семейный долг, семейная забота. Семья как источник счастья человека. 

Этикет, его роль в общении между людьми. Вежливость, такт, приличие, 

деликатность в поведении людей. Значение самовоспитания в формировании 

культуры общения и поведения. Юность – пора активного социального 
взросления. Расширение сферы межличностных отношений в юности. Мечты и 

жизненные планы. Проблема самореализации. Решение вопросов: кем быть? 

Каким быть? 
Социальная сфера 
Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со 

сверстниками и взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их 

разрешения. Культура дискуссии. Что такое малая группа. Многообразие малых 

групп. Самочувствие человека в малой группе. Групповой эгоизм. Роли 
человека в группе. Лидеры и аутсайдеры. Групповые нормы и санкции. 

Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, конформизм. 

Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как межличностные 

отношения. 
Экономика 
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 
Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Модели экономических систем. Собственность. Право 

собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. 

Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. 



Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее 

основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые 

гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. 

Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

сбережения граждан. Потребительский кредит. Безработица. Причины 

безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости. Обмен. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика/ 
Политика 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики. 
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. 
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. 
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ. 
Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные 

черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. 

Опасность политического экстремизма. 
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 
Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь 

общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 
Право 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы 

права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система 

законодательства. 
Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 
Конституция — основной закон РФ. 
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 
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Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — 
идеал права. Воздействие международных документов по правам человека на 

утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 
Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и 

защиты прав человека и гражданина в РФ. 
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 
Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей. 
Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Виды административных наказаний. 
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. 

Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 
Социальные права. Жилищные правоотношения. 
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на 
жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в 

период вооруженных конфликтов. 
Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

2.2.2.9. География. 
География России. Природа и население. 
Зачем мы изучаем географию России. География — один из способов познания 
окружающего мира. Разделы географической науки. География России и 

краеведение. Географический взгляд на мир. 
Пространства России 
Россия на карте мира. Какова доля России в территории и населении мира? 

Есть ли страна севернее и холоднее? Где находятся крайние точки России? 

Какова протяженность территории России? 
Границы России. С какими странами граничит Россия на суше? Каковы морские 

границы России? 
Россия на карте часовых поясов. Что такое поясное, декретное и летнее время? 

Где на Земле начинаются новые  сутки? 
Формирование территории России. Как начиналось освоение новых земель? 

Как происходило присоединение восточных территорий? Как происходило 

присоединение южных территорий? Как Россия закреплялась на Дальнем 

Востоке? Чем закончился период расширения территории государства? 
Географическое изучение территории России. Какие главные задачи стоят 

перед географической наукой на первых этапах освоения и изучения новых 

территорий? Бывают ли географические «закрытия»? Могут ли географы 

помочь преобразовать территорию? Каковы современные задачи географии 
России? Какие бывают источники географических знаний? 



Географическое районирование. Зачем необходимо районировать территорию 

страны? Как можно проводить районирование территории? Каковы особенности 

административно-территориального устройства России? 
Природа и человек  
Рельеф и недра. 
Строение земной коры (литосферы) на территории России. Как определяют 

возраст и изучают геологическую историю развития Земли? Что такое 

геохронологическая шкала? Что такое тектонические структуры? Как 

образуются горы? 
Важнейшие особенности рельефа России. Что представляют собой равнины 

России? Какие горные сооружения окаймляют равнины? 
Современное развитие рельефа. Как внутренние силы Земли влияют на рельеф? 
Какова роль внешних сил в формировании рельефа? Как ледник изменял лик 

планеты? Как воды изменяют земную поверхность? Что такое эоловые формы 

рельефа? Как человек изменяет рельеф? 
Использование недр. Какими рудными полезными ископаемыми богата Россия? 

Где добываются полезные ископаемые осадочного происхождения? Как добыча 

полезных ископаемых влияет на окружающую среду? 
Климат. 
Общая характеристика климата России. В каких климатических поясах 

находится наша страна? Чем объяснить ярко выраженную сезонность 

климатических характеристик и холодную продолжительную зиму на 

территории нашей страны? 
Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны 

и антициклоны. Каковы закономерности движения воздушных масс над 

территорией России? Как влияет на климат западный перенос воздушных масс? 

Какие особенности климата определяют континентальные воздушные массы? 

Что такое атмосферный фронт? Как меняется погода при движении 

атмосферных фронтов? Что такое циклон и антициклон? Как меняется погода 

при движении циклонов и антициклонов? 
Распределение температур и осадков. Как влияют на распределение 

температур и осадков океаны и течения? Какой регион самый холодный? 

Каковы закономерности изменения температуры воздуха и количества осадков 

на территории страны? 
Типы климата нашей страны. Чем характеризуются арктический и 

субарктический климаты? Какие климатические области выделяют в пределах 

умеренного климатического пояса? Чем характеризуется субтропический 

климат? 
Климат и человек. Что такое комфортность климата? Почему нужно 

прогнозировать погоду? Какие особенности климата важны для ведения 
сельского хозяйства? 
Богатство внутренних вод России. 
Реки. Как распределена речная сеть по территории страны? Что такое река? 

Какие особенности рек важно знать человеку? Что такое расход воды в реке и 

годовой сток? Чем питаются и в каком режиме живут реки? 



Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Какого 

происхождения могут быть озерные котловины? Можно ли назвать подземные 

воды полезными ископаемыми? Почему многолетняя мерзлота — феномен 
природы? Каково значение современных ледников? 
Болота. Можно ли считать болота «гиблыми» местами России? Что же такое 

болото? Где распространены болота? 
Человек и вода. Почему воду считают источником всего живого на Земле? Что 

происходит с рекой при строительстве на ней гидротехнических сооружений? 
Почему мелеют и исчезают реки? Зачем реки соединяют каналами? Какое 

значение имеют подземные воды для человека? 
Почвы – национальное достояние России 
Почвы — «особое природное тело». Почему почвы называют «особым 

природным телом»? Какое строение имеют почвы? 
География почв России. Почему на севере почвенный профиль маломощный? 

Какие типы почв наиболее распространены в России? 
Почвы и урожай. Только ли количеством гумуса оценивается плодородие почв? 

Что такое механический состав почв? О какой почве говорят, что она 
структурная? Как можно поддерживать плодородие почв? 
Рациональное использование и охрана почв. Почему важно рационально 

использовать и охранять почвы? Как система земледелия влияет на плодородие 

почв? Каковы важнейшие средства охраны почв? Как влияет на почвы 

хозяйственная деятельность? 
В природе все взаимосвязано 
Понятие о природном территориальном комплексе. Что такое природный 

территориальный комплекс? От чего зависят свойства ПТК? Какие бывают 
природные комплексы? Для чего проводят физико-географическое 
районирование? 
Свойства природных территориальных комплексов. Почему нельзя нарушать 

целостность природных территориальных комплексов? Как ритмичность ПТК 

влияет на ритм жизни человека? Какое значение имеет устойчивость ПТК? 
Человек в ландшафте. Как человек влиял на ландшафт? Чем отличаются 

рукотворные ландшафты от естественных? Какие бывают природно-
антропогенные ландшафты? Почему городские и промышленные ландшафты 

особенно «агрессивны» по отношению к окружающей среде? Чем отличается  
сельскохозяйственный ландшафт от природного? Как можно сохранить 

устойчивость рукотворных лесов? Почему культурный ландшафт можно 

считать образцом рукотворного? 
Природно-хозяйственные зоны. 
Учение о природных зонах. Что такое природная зона? Почему природные зоны 

точнее было бы назвать природно-хозяйственными? 
«Безмолвная» Арктика. Какие природные особенности Арктики препятствуют 

широкому освоению ее человеком? Чем занимаются в Арктике люди? 
Чуткая Субарктика. Каковы особенности климата тундры и лесотундры? Как 

влияет мерзлота на природу? Чем отличаются тундровые ландшафты от 



лесотундровых? Каковы особенности взаимоотношений природы и человека на 

Севере? Как изменилось традиционное хозяйствование сегодня? 
Таежная зона. Какими природными условиями отличается тайга? Какие 

бывают таежные леса? Почему изменяются таежные ландшафты? Каковы 
традиционные занятия людей, живущих в тайге? Как изменяется тайга сегодня? 
Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Каковы особенности жизни и 

хозяйственной деятельности людей? Чем характеризуется зона смешанных 

лесов Восточно-Европейской равнины? В чем проявляется особенность 

муссонных лесов Дальнего Востока (или уссурийской тайги)? 
Лесостепи и степи.  Что такое современная лесостепь и степь? Чем отличаются 

природные условия лесостепей? Как используются лесостепи в сельском 

хозяйстве? Чем степи отличаются от лесостепей? Как характеризуются 

внутренние воды зоны степей и лесостепей? Почему изменился видовой состав 

и численность животного мира степей? Какое значение имеет зона степей? 
Полупустыни, пустыни, субтропики.  Каковы характерные особенности 

природы полупустынь? Как природные условия влияют на хозяйственную 

деятельность? В чем заключаются особенности природы пустынь? Каковы 

особенности природы субтропиков? 
«Многоэтажность» природы гор. Что такое высотная поясность и от чего она 

зависит? Как высотная поясность проявляется в разных горах? Какие другие 

природные условия отличают горы от равнин? Чем характеризуется 

растительность и животный мир горных районов? 
Человек и горы. Почему горы с давних времен привлекали человека? Какими 

видами хозяйственной деятельности занимаются люди в горах? Как горы 

влияют на жизнь людей? 
Физико-географические страны. Что такое физико-географическая страна? 
Какие физико-географические страны выделяют в России? 
Природопользование и охрана природы. 
Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Что такое 

природопользование? 
Рациональное использование природных ресурсов. Как используются 

неисчерпаемые ресурсы? Как используются исчерпаемые возобновимые 

ресурсы? Что значит рационально использовать природные ресурсы? Почему 

важны рекреационные ресурсы? 
Охрана природы и охраняемые территории. Какие бывают охраняемые 

территории? 
Население России 
Сколько нас – россиян? 
Численность населения. Как менялась численность населения России? Сколько 

всего людей потеряла Россия вследствие демографических кризисов XX в.? 
Воспроизводство населения. Как тип хозяйства связан с ростом численности 

населения? Как современное хозяйство и общество повлияли на 

воспроизводство населения России? Как на территории России происходил 
переход от традиционного типа воспроизводства населения к современному? 
Кто мы? 



Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему женщин 

в старшем возрасте больше, чем мужчин? Как можно увеличить 

продолжительность жизни? Какие факторы определяют преобладание мужчин 

или женщин в разных районах? 
Возрастной состав населения России. О чем может рассказать половозрастная 

пирамида? Как различаются по возрастному составу отдельные районы страны? 

Как читать   половозрастную пирамиду? 
Куда и зачем едут люди? 
Миграции населения России. Какое влияние оказали миграции на судьбу 

России? Что заставляет людей покидать привычные и обжитые места, родных и 

близких? Как переселения сказываются на характере и поведении людей? Как 

изменились направления миграций в 1990-е гг.? 
Внешние миграции — в Россию и из нее. Была ли Россия изолирована от 

миграционного обмена с внешним миром? Кто выезжал из России в XX  в.? Кто 
приезжает в Россию? 
Территориальная подвижность населения. От каких причин зависит 

территориальная подвижность населения? Для чего важно изучать массовые 

передвижения населения? 
Человек и труд. 
География рынка труда. Какие этапы проходит человек в своей экономической 

жизни? Какую часть населения считают «трудовыми ресурсами»? Почему в 

отдельных районах России много безработных? Как чувствовать себя уверенно 

на рынке труда? 
Народы и религии России. 
Этнический состав населения. Что такое этнический состав? Как возникают 

этносы? 
Этническая мозаика России. Как объединяются народы по языковому 

признаку? О чем говорит карта народов? Почему русский язык — это язык 
межнационального общения? Каково значение русского языка для народов 

России и его судьба вне ее? 
Религии народов России. Какие религии традиционно исповедуются народами 

России? Каковы основные этапы формирования религиозной карты России? Как 

география религий влияет на внешнюю политику России? 
Где и как живут люди? 
Плотность населения. Как охарактеризовать плотность населения? Для чего 

нужно знать плотность населения? 
Расселение и урбанизация. Что такое расселение? Что такое урбанизация? В чем 

причины роста городов? Чем городской образ жизни отличается от сельского? 
Города России. Как росли города в России? Какие функции выполняют города? 

Где живут горожане? Какие районы России самые городские и самые сельские? 

Что могут рассказать о городах России карты из школьного атласа? 
Сельская Россия. Почему в сельских поселениях живет гораздо меньше людей, 

чем в городах? Как разумнее использовать сельскую местность? Как 

происходит урбанизация в сельской местности? 
География России. Хозяйство и географические районы. 



Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества. 
Хозяйство России 
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 
Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика», 

«хозяйство»? Какова структура хозяйства? Что такое межотраслевые 

комплексы? 
Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем 

экономическом развитии? Как меняется структура промышленности? Какие 

этапы развития прошла экономика России? Каковы принципы географического 

районирования России? 
Главные отрасли и межотраслевые комплексы. 
Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности 

сельского хозяйства? Какие культуры относят к техническим? 
Животноводство.  Зональная специализация сельского хозяйства. В чем 

заключаются главные особенности животноводства? Каков отраслевой состав 

животноводства? 
Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность.  Что такое 

агропромышленный комплекс? Почему возникли проблемы 3-го звена АПК? 
Каковы основные особенности пищевой промышленности? Какова география 
легкой промышленности? 
Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто 

является основным потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного 
комплекса? 
Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как 

изменяется роль отдельных видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве 

страны? Где расположены главные угольные месторождения? Почему в 

угольных районах обострились социальные проблемы? Каковы особенности 

размещения нефтяной промышленности? Почему газовая промышленность 

стала самой перспективной отраслью промышленности? Какова роль нефти и 

газа во внешней торговле? 
Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности 

различных типов электростанций и их размещения? 
Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В 

чем особенности металлургического производства? Какие факторы влияют на 
размещение предприятий черной металлургии? Где размещены 

металлургические заводы? Каковы особенности размещения предприятий 

цветной металлургии? 
Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в 

жизни страны? От чего зависит размещение машиностроительных 

предприятий? Какое значение имеют машиностроительные заводы в хозяйстве 

страны? 
Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является 

уникальной отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит 

химическая промышленность? Где производят минеральные удобрения? Какие  
производства составляют основу химии полимеров? 



Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные 

черты транспортной сети страны? Каковы особенности развития различных 

видов транспорта в России? Какие проблемы необходимо решать 

транспортному комплексу страны? 
Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для 

современного общества? Как средства телекоммуникации влияют на 

территориальную организацию общества? Влияет ли информационная 

инфраструктура на образ жизни людей? 
Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и 

особенности размещения ее предприятий? Какие особенности отличают 

рекреационное хозяйство от других отраслей? 
Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает 

территориальное разделение труда? Какие условия позволяют успешно 

развиваться территориальному разделению районов? Как меняется 

территориальное разделение труда? 
Районы России 
Европейская часть России. 
Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны 
для Восточно-Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части 
России? Каковы главные особенности речной системы Европейской России? 

Каковы наиболее характерные черты современных ландшафтов Русской 

равнины? 
Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга 

стала стержнем единого водного пути? Как деятельность человека по 

преобразованию великой реки отразилась на природе Поволжья, на жизни 

самого человека? 
Центральная Россия 
Центральная Россия: состав, географическое положение. Что такое 

Центральная Россия? Почему территория, находящаяся на западной границе 

страны, называется Центральной Россией? 
Центральный район: особенности населения. Почему Центральный район 

считается ядром формирования русского народа? Почему для Центрального 

района характерна наибольшая контрастность в жизни населения? Почему так  
важен человеческий потенциал? 
Хозяйство Центрального района.  Какие этапы в своем развитии прошло 

хозяйство района? Какие изменения в хозяйстве района произошли в последние 

годы? 
Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В 
чем заключаются столичные функции Москвы? Что такое Московская 

агломерация? 
Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. 

Современные функции городов. 
Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии 

района? В чем особенности территориальной структуры и городов района? 



Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен 
Нижний Новгород? 
Северо-Западный район 
Географическое положение и природа. Каковы природные особенности 

Балтийского моря? Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей? 
Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных 

путях Северо-Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-
Запада? 
Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло 

формирование нового крупнейшего промышленного центра России? Как 

изменилась роль Санкт-Петербурга в советское время? Какие новые 

хозяйственные задачи приходится решать Санкт-Петербургу после распада 
СССР? 
Санкт-Петербург  — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург 
называют городом-музеем? 
Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом 

Российской Федерации? Какое значение имеет Калининградская область для 

хозяйства России? 
Европейский Север 
Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на 
хозяйственную деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь района? 
Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства 
Севера? Как Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? 
Какую новую роль стал играть Север в советский период? Какие изменения 

происходят в хозяйстве Севера в новых хозяйственных условиях? 
Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Какую роль играли 

монастыри в развитии русской культуры? Какие художественные промыслы 

прославляли Север? Может ли «топорная работа» вызывать восхищение у 

людей? Чем отличались северные сельские избы и городской дом? 
Поволжье 
Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико-
географического положения? В чем проявляется своеобразие природных 

условий? Что из себя представляют современные ландшафты Поволжья? 

Какими природными ресурсами богато Поволжье? 
Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения 

территории? Каковы особенности состава населения? Что представляет собой 

современное хозяйство района? Какие основные факторы способствовали 

становлению крупнейших городов Поволжья? Чем может быть известен 

небольшой город? 
Европейский юг России 
Природные условия. Каковы особенности рельефа Крыма и Северного Кавказа? 
Чем объясняется разнообразие климатических ресурсов? Каковы особенности 
водных и почвенных ресурсов? 
Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют 

агроклиматические ресурсы? Как используются рекреационные ресурсы? 



Развитию каких отраслей способствовало богатство Северного Кавказа 

полезными ископаемыми? Какие отрасли промышленности являются ведущими 
в районе? 
Народы Крыма и Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта 

района? Каковы особенности культуры народов Кавказа? 
Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы 

проблемы Азовского моря? Когда   Каспийское море стали осваивать русские 

купцы? Исчезнет ли когда-нибудь Каспийское море? Чем богато Каспийское 
море? 
Урал 
Географическое положение и природа. В чем заключается специфика 

географического положения Урала? Как образовались Уральские горы и их 

минеральные богатства? С чем связано необычайное природное разнообразие 

Урала? 
Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской 

промышленности Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной 
войне? Каковы   особенности современного этапа развития Уральского региона? 
Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? 

Какова особенность рисунка размещения городов Урала? Как рождались города 

Урала? Какие проблемы отягощают Урал как старопромышленный район 

России? Где наиболее «болевые точки» в цепи экологических проблем региона? 
Азиатская часть России 
Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? 
Каковы условия хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими 

природными особенностями характеризуются сибирские реки? 
Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми 

богаты горы Южной Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем 
характеризуется растительный мир горных районов? 
Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? 

Какое значение имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются 

друг от друга арктические моря? 
Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как 

начиналось русское заселение Сибири? Кто такие семейские? Чем старожилы 

Сибири отличаются от новоселов? 
Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась 

Сибирь в советское время? Каковы различия в освоенности территории 

Сибири? 
Западная Сибирь 
Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? 

Какие природно-хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в 
Западной Сибири сосредоточены крупнейшие месторождения нефти и газа? 
Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? 

Как изменилось экономико-географическое положение сибирской металлургии? 
Какие другие отрасли развиты в Западной Сибири? 
Восточная Сибирь 



Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на 

древней платформе, имеет возвышенный характер рельефа? Какими полезными 

ископаемыми богата Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не все 

угольные месторождения района? Почему реки Восточной Сибири 

благоприятны для строительства ГЭС? В какой природной зоне располагается 

большая часть Восточной Сибири? 
Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода 

Байкала? Как образовалась озерная котловина? Какое влияние оказывает озеро 
на окружающую территорию? Какие из обитателей встречаются только в 
Байкале? Как ведется хозяйство на берегах озера? 
Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной 

металлургии Восточной Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной 
Сибири? Каковы особенности развития лесопромышленного комплекса? Как 

развивается топливная промышленность Восточной Сибири? Какое значение 

имеет сельское хозяйство района? 
Дальний Восток 
Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? Как 

возникла Русская Америка? Как добирались до Русской Америки? Как 

завершилась история Русской Америки? Какова предыстория современной 

российско-китайской границы? Как русские снова появились на Амуре? Как 
формировалась русско-японская граница? Какие задачи решались Россией на 
Дальнем Востоке? Каковы современные границы района? 
Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы 

Дальнего Востока? Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы 

минеральные ресурсы Дальнего Востока? Как проявляются опасные природные 

явления? Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова 

моря? Каковы особенности природы и природных ресурсов Охотского моря? 
Каковы характерные черты Японского моря? 
Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается 

национальный состав населения? Каковы отличительные особенности 

современного населения? 
Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного 

региона? Какие виды транспорта играют основную роль в районе? 
Россия в мире. 
Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую 

роль играла Россия в мировой политике? 

2.2.2.10. Математика 
Содержание курса алгебры  
Числа 
Рациональные числа. Множество рациональных чисел. Сравнение 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами.  
Иррациональные числа. Понятие иррационального числа. Распознавание 

иррациональных чисел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность 
числа 2 . Применение в геометрии. 



Тождественные преобразования 
Числовые и буквенные выражения. Выражение с переменной. Значение 

выражения. Подстановка выражений вместо переменных. 
Целые выражения. Степень с натуральным показателем и её свойства. 

Преобразования выражений, содержащих степени с натуральным показателем. 
Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 
вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения: разность 

квадратов, квадрат суммы и квадрат разности. Разложение многочлена на 
множители: вынесение общего множителя за скобки. 
Дробно-рациональные выражения. Степень с целым показателем. 

Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умножение, деление.  
Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение 
множителя из-под знака корня. 
Уравнения и неравенства 
Равенства. Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с 

переменной. 
Уравнения. Понятия уравнения и корня уравнения.  
Линейное уравнение и его корни. Решение линейных уравнений. 
Квадратное уравнение и его корни. Квадратные уравнения. Неполные 

квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней 
квадратного уравнения. Решение квадратных уравнений: использование 

формулы для нахождения корней. 
Дробно-рациональные уравнения. Решение простейших дробно-линейных 
уравнений. 
Системы уравнений. Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с 

двумя переменными. Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. 
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: метод 

подстановки.  
Неравенства. Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка 

справедливости неравенств при заданных значениях переменных. Неравенство с 
переменной. Строгие и нестрогие неравенства.  
Решение линейных неравенств. 
Системы неравенств. Системы неравенств с одной переменной. Решение систем 

неравенств с одной переменной: линейных. Изображение решения системы 
неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 
Функции 
Понятие функции. Декартовы координаты на плоскости. Формирование 

представлений о метапредметном понятии «координаты». Способы задания 

функций: аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры 

функций, получаемых в процессе исследования различных реальных процессов 

и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область 
определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. 

Исследование функции по её графику. 



Линейная функция. Свойства и график линейной функции. Угловой 

коэффициент прямой. Расположение графика линейной функции в зависимости 
от её углового коэффициента и свободного члена. 
Квадратичная функция. Свойства и график квадратичной функции (параболы). 
Нахождение нулей квадратичной функции. 
Обратная пропорциональность. Свойства функции y =             Гипербола. 
Графики функций.  
Последовательности и прогрессии. Числовая последовательность. Примеры 

числовых последовательностей. Бесконечные последовательности. 

Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. 
Решение текстовых задач 
Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других 
средств представления данных при решении задач. 
Задачи на покупки, движение и работу. Анализ возможных ситуаций взаимного 

расположения объектов при их движении, соотношения объёмов выполняемых 

работ при совместной работе. 
Задачи на части, доли, проценты. Решение задач на нахождение части числа и 

числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций 
при решении задач. 
Логические задачи. Решение логических задач. 
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов. 
Статистика и теория вероятностей 
Статистика. Табличное и графическое представление данных, столбчатые и 

круговые диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания 
зависимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм 

и графиков. Описательные статистические показатели числовых наборов: 
среднее арифметическое, наибольшее и наименьшее значения. Меры 

рассеивания: размах. Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. 
Случайные события. Случайные опыты (эксперименты), элементарные 

случайные события (исходы). Вероятности элементарных событий. События в 

случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные события. 

Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными 

событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, 
кубиков. Представление о независимых событиях в жизни. 
Элементы комбинаторики.  
Случайные величины.  
Содержание курса геометрии  
Геометрические фигуры 
Фигуры в геометрии и в окружающем мире. Геометрическая фигура. 

Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура». Точка, 

линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол. Биссектриса угла и её 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 



Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия 
геометрических фигур. 
Многоугольники. Многоугольник, его элементы и его свойства. 
Распознавание некоторых многоугольников. Правильные многоугольники. 
Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. 
Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный 
треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 
Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 
трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, 

ромба, прямоугольника, квадрата. 
Окружность, круг. Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и 
вписанные углы. Касательная и секущая к окружности. Вписанные и описанные 

окружности для треугольников. 
Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела). Первичные 

представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, 
конусе, их элементах и простейших свойствах. 
Отношения 
Равенство фигур. Свойства равных треугольников. Признаки равенства 

треугольников. 
Параллельность прямых. Признаки и свойства параллельных прямых.  
Перпендикулярные прямые. Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, 

проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку. 
Подобие. 
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
Измерения и вычисления 
Величины. Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения 

длины. Величина угла. Градусная мера угла. Понятие о площади плоской 
фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения площади. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы 

измерения объёмов. 
Измерения и вычисления. Инструменты для измерений и построений; 

измерение и вычисление углов, длин (расстояний), площадей. 
Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике. 
Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических 

соотношений. 
Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, 
формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление 
площадей. Теорема Пифагора. 
Расстояния. Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. 
Геометрические построения. Геометрические построения для иллюстрации 

свойств геометрических фигур. Инструменты для построений: циркуль, 

линейка, угольник. 
Геометрические преобразования 



Преобразования. Понятие преобразования. Представление о метапредметном 

понятии «преобразование».  
Движения. Осевая и центральная симметрии. 
Векторы и координаты на плоскости 
Векторы. Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в 

физике. 
Координаты. Основные понятия. 
История математики. 
 

2.2.2.11.  Информатика 
8 класс. 
Теоретические основы информатики  
Системы счисления  
Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. 

Развёрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, 

записанных в других системах счисления. 
Римская система счисления. 
Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024 в 

двоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления. Перевод чисел 

из восьмеричной системы в двоичную и десятичную системы и обратно. 

Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел из шестнадцатеричной 

системы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы и обратно. 
Арифметические операции в двоичной системе счисления.  
Элементы математической логики 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные 

и составные высказывания. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое 

умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое 

отрицание). Приоритет логических операций. Определение истинности 

составного высказывания, если известны значения истинности входящих в него 

элементарных высказываний. Логические выражения. Правила записи 

логических выражений. Построение таблиц истинности логических выражений. 
Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера. 
Алгоритмы и программирование  
Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции 
Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции. 
Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления 

исполнителем. 
Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-схемы, 
программа). 
Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный 

алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность 

предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 

исходных данных. 



Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и 

невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. 
Конструкция «повторение»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. 
Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к 

требуемому результату при конкретных исходных данных. Разработка 

несложных алгоритмов с использованием циклов и ветвлений для управления 

формальными исполнителями, такими как Робот, Черепаха, Чертёжник. 
Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические и 

логические ошибки. Отказы. 
Язык программирования  
Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

алгоритмический язык). 
Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик. 
Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные 

переменные. 
Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычисления. 

Операции с целыми числами: целочисленное деление, остаток от деления. 
Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом 

языке программирования). Нахождение минимума и максимума из двух, трёх и 

четырёх чисел. Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные 

корни. 
Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений 

величин, отладочный вывод, выбор точки останова. 
Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего 

делителя двух натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в 

позиционной системе с основанием, меньшим или равным 10, на отдельные 

цифры. 
Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа на 

другое, проверки натурального числа на простоту. 
Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. 

Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. 

Встроенные функции для обработки строк. 
Анализ алгоритмов  
Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к 

данному результату. 
9 класс. 
Алгоритмы и программирование 
Разработка алгоритмов и программ 
Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с 

использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для 

управления исполнителем Робот или другими исполнителями, такими как 

Черепаха, Чертёжник и др. 



Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и отладка 

программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных числовых 

массивов, на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, 

C#, Школьный алгоритмический язык): заполнение числового массива 

случайными числами, в соответствии с формулой или путём ввода чисел; 

нахождение суммы элементов массива; линейный поиск заданного значения в 

массиве; подсчёт элементов массива, удовлетворяющих заданному условию; 

нахождение минимального (максимального) элемента массива. Сортировка 
массива. 
Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего 

арифметического, минимального и максимального значения элементов 

последовательности, удовлетворяющих заданному условию. 
Управление 
Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых 

датчиков (касания, расстояния, света, звука и др.). Примеры использования 

принципа обратной связи в системах управления техническими устройствами с 

помощью датчиков, в том числе в робототехнике. 
Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное 

управление отопления дома, автономная система управления транспортным 

средством и т. п.). 
Теоретические основы информатики 
Моделирование как метод познания 
Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. 

Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные и 

дискретные модели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 
Табличные модели. Таблица как представление отношения. 
Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию. 
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Длина (вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между вершинами графа. 
Поиск оптимального пути в графе. Начальная вершина (источник) и конечная 

вершина (сток) в ориентированном графе. Вычисление количества путей в 

направленном ациклическом графе. 
Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. 

Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощью 

дерева. 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) моделирования. 
Отличие математической модели от натурной модели и от словесного 

(литературного) описания объекта. 
Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение 

математической модели, программная реализация, тестирование, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 
Информационные технологии 



Электронные таблицы 
Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной 

таблицы. Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для 

поиска максимума, минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировка 

данных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, круговая 

диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы. 
Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и 

смешанная адресация. 
Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт 
значений, отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов 

данных. Численное моделирование в электронных таблицах. 
Цифровая грамотность 
Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней 
Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных.Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети 

Интернет. Большие данные (интернет-данные, в частности данные социальных 
сетей). 
Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной 

безопасности при работе в глобальной сети и методы противодействия им. 

Правила безопасной аутентификации. Защита личной информации в сети 

Интернет. Безопасные стратегии поведения в сети Интернет. Предупреждение 

вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой активности 

(кибербуллинг, фишинг и др.). 
Работа в информационном пространстве 
Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: коммуникационные 
сервисы (почтовая служба, видео-конференц-связь и т. п.); справочные службы 
(карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и др. Сервисы государственных услуг. Облачные 

хранилища данных. Средства совместной разработки документов (онлайн-
офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые текстовые и 
графические редакторы, среды разработки программ. 
Информационные технологии в современном обществе 
Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, региона. 

Открытые образовательные ресурсы. 
Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: 

веб-дизайнер, программист, разработчик мобильных приложений, тестировщик, 
архитектор программного обеспечения, специалист по анализу данных, 

системный администратор. 
                                      

2.2.2.12.  Физика 
Физика и ее роль в познании окружающего мира 
Физика — наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства 
тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. 

Моделирование явлений и объектов природы. Физические величины. 



Измерения физических величин: длины, времени, температуры. Физические 
приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. 

Физические законы и закономерности. 
Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании 
естественно-научной грамотности. 
Механические явления 
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. 
Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения, 

и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время 

движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. Равномерное движение по окружности. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. 
Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Инерциальная система отсчета. 

Законы Ньютона. 
Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 

Искусственные спутники Земли. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 
Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на 
других планетах. Динамометр. 
Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. 

Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике.  
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая 

работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения 

полной механической энергии. 
Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего 

закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. 
Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и 

неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов 

(«золотое правило» механики). Виды равновесия. Коэффициент полезного 

действия механизма. 
Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы 

изменения давления. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и 

жидкостями. Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 
Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения 

атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид, манометр. 

Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы 
(пресс, насос). Поршневой жидкостный насос. Давление жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Плавание тел 
и судов. Воздухоплавание. 
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. 



Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие 
колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в 

упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины 

волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые 
волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 
резонанс. 
Тепловые явления 
Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное 

строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское 

движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие 
частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых 
тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на 
основе молекулярно-кинетических представлений.  
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. 
Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 
теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Удельная теплота 
сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и 
тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная 

теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. 

Влажность воздуха. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на 
основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в 
тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД 
теплового двигателя. 
Электромагнитные явления 
Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. 

Взаимодействие заряженных тел. Делимость электрического заряда. Электрон. 
Закон сохранения электрического заряда. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 
Строение атома. Действие электрического поля на электрические заряды. 
Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 
Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь и ее составные части. 
Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов 
в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление проводников. Единицы сопротивления. Зависимость силы тока 
от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. 

Реостаты. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа 

электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон 
Джоуля—Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. 
Короткое замыкание. Правила безопасности при работе с электроприборами. 
Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие 



магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 
двигатель. Однородное и неоднородное магнитное поле. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. Правило левой руки. Магнитный 

поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенераторах. 
Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 
организмы. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 
Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. 

Прямолинейное распространение света. Отражение света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Изображение предмета в зеркале. Преломление света. 

Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая 
сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия 
света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. 
Квантовые явления 
Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых спектров. Опыты Резерфорда. 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и 
гамма-излучения. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение 
зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Период полураспада. 

Закон радиоактивного распада. Экспериментальные методы исследования 
частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и 
массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при 
ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 
электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 
Строение и эволюция Вселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и 
происхождение Солнечной системы. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, 
излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Гипотеза Большого взрыва. 

2.2.2.13. Биология 
Человек и его здоровье 
Введение в науки о человеке 
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 
человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих 



организм человека. Научные методы изучения человеческого организма 

(наблюдение, измерение, эксперимент). 
Место человека в системе животного мира. Сходство и различия человека и 

животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение 

современного человека. Расы. 
Общие свойства организма человека 
Клетка — основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. 

Строение, химический состав, жизненные свойства. Ткани, органы и системы 
органов организма человека, их строение и функции. Организм человека как 

биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 
Нейрогуморальная регуляция функций организма 
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций. Нервная система. Характеристика нервной системы: центральная и 

периферическая, соматическая и вегетативная. 
Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный принцип работы 

нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие 
полушария головного мозга. Нарушения деятельности нервной системы и их 
предупреждение. 
Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в 
регуляции физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: 

гипофиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: 

поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных желез. 
Опора и движение 
Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: 
состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности 

скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 

Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. 
Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного 
формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 
Кровь и кровообращение 
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Состав 
крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 

Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. 

Лейкоциты, их роль в защите организма. Иммунитет, факторы, влияющие на 

иммунитет. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. 

Кровеносная и лимфатическая системы: состав, строение, функции. Строение 
сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный 

цикл. Пульс. Давление крови. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Кровотечение. Виды 

кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 
Дыхание 
Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. 
Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. 



Гигиена дыхания. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Вред 

табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний 

и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая 
помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным 
газом. 
Пищеварение 
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. 

Ферменты. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и 
слюнные железы. Глотание. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в 
желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль 

печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных 

веществ. 
Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад И. П. Павлова в 

изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-
кишечных заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита. 
Обмен веществ и энергии 
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. 
Проявление гиповитаминозов и авитаминозов и меры их предупреждения. 

Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. 
Нормы питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры тела. 
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах 
терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. 
Выделение 
Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования 

и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной 
системы и их предупреждение. Мочеполовые инфекции, меры их 

предупреждения для сохранения здоровья. 
Размножение и развитие 
Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и 

внутриутробное развитие. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. 
Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 
предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 
репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, и их 

профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 
Сенсорные системы (анализаторы) 
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их 

строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. 
Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их 
предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. 
Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы 
чувств. 
Высшая нервная деятельность 



Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека. 
Безусловные и условные рефлексы, их значение. 
Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 
бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности 

психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, 
способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, 

одаренность. Цели и мотивы деятельности. Роль обучения и воспитания в 
развитии психики и поведения человека. 
Здоровье человека и его охрана 
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. 
Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие 

здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное 
питание, стресс). Человек и окружающая среда. Соблюдение правил поведения 
в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа 
безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. 
Общие биологические закономерности 
Биология как наука 
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 
эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в 

повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании 
естественнонаучной картины мира. Основные признаки живого. Уровни 

организации живой природы. 
Клетка 
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Клеточное строение 

организмов. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в 
клетке. Хромосомы и ген. Деление клетки — основа размножения, роста и 
развития организмов. 
Организм 
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные 

формы жизни. Вирусы. Особенности химического состава живых организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ 
и превращения энергии — признак живых организмов. Рост и развитие 
организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — свойства организмов. 
Наследственная и ненаследственная изменчивость. 
Вид 



Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. 
Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица 
эволюции. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Основные 
движущие силы эволюции в природе: наследственная изменчивость, борьба за 
существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к среде обитания. Применение знаний о 
наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых 

пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 
Экосистемы 
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 
экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 
Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Естественная экосистема (биогеоценоз). 
Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. 
Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский – основоположник 
учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого 
вещества в биосфере. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на 
Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. 
Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. 
Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

2.2.2.14.  Химия  
Пропедевтический курс 
Химия в центре естествознания 
Химия как часть естествознания. Предмет химии. Естествознание — комплекс 
наук о природе: физики, химии, биологии и географии. Положительное и 
отрицательное воздействие человека на природу. Предмет химии. Тела и 
вещества. Свойства веществ как их индивидуальные признаки. Свойства 
веществ как основа их применения. 
Методы изучения естествознания. Наблюдение как основной метод познания 

окружающего мира. Условия проведения наблюдения. Гипотеза как 

предположение, объясняющее или предсказывающее протекание наблюдаемого 
явления. Эксперимент. Лаборатория. Эксперимент лабораторный и домашний. 
Способы фиксирования результатов эксперимента. Строение пламени свечи, 
сухого горючего, спиртовки. 
Моделирование. Модели как абстрагированные копии изучаемых объектов и 

процессов. Модели в физике. Электрофорная машина как абстрагированная 
модель молнии. Модели в биологии. Биологические муляжи. Модели в химии: 

материальные (модели атомов, молекул, кристаллов, аппаратов и установок) и 
знаковые (химические знаки, химические формулы и химические уравнения). 
Химическая символика. Химические знаки. Их обозначение, произношение и 

информация, которую они несут. Химические формулы. Их обозначение, 

произношение и информация, которую они несут. Индексы и коэффициенты. 



Химия и физика. Универсальный характер положений молекулярно-
кинетической теории. Понятия «атом», «молекула», «ион». Кристаллическое 

состояние вещества. Кристаллические решетки твердых веществ. Диффузия. 

Броуновское движение. 
Химия и физика. Агрегатные состояния вещества. Понятие об агрегатном 

состоянии вещества. Газообразные, жидкие и твердые вещества. 

Кристаллические и аморфные твердые вещества. Физические и химические 

явления. 
Химия и география. Геологическое строение планеты Земля: ядро, мантия, 

литосфера. Элементный состав геологических составных частей планеты. 
Минералы и горные породы. Магматические и осадочные (органические и 

неорганические, в том числе и горючие) породы. 
Химия и биология. Химический состав живой клетки: неорганические (вода и 

минеральные соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) 

вещества.  
Простые и сложные вещества, их роль в жизнедеятельности организмов.  
Биологическая роль воды в живой клетке. Фотосинтез. Роль хлорофилла в 
фотосинтезе. Биологическое значение жиров, белков, эфирных масел, углеводов 

и витаминов для жизнедеятельности организмов. 
Качественные реакции в химии. Понятие о качественных реакциях как о 
реакциях, воспринимаемых органолептически с помощью зрения, слуха, 

обоняния. Аналитический эффект. Определяемое вещество и реактив на него. 
Возможность изменения роли на противоположную. Распространение запаха 

одеколона, духов или дезодоранта как процесс диффузии. Образцы твердых 
веществ кристаллического строения. Модели кристаллических решеток. 
Математика в химии 
Относительные атомная и молекулярная массы. Понятие об относительной 
атомной и молекулярной массах на основе водородной единицы. Нахождение 

относительной атомной массы химических элементов по таблице Д. И. 

Менделеева. Нахождение относительной молекулярной массы по формуле 

вещества как суммы относительных атомных масс, составляющих вещество 
химических элементов. 
Массовая доля химического элемента в сложном веществе. Понятие о массовой 

доле химического элемента (w) в сложном веществе и ее расчет по формуле 
вещества. Нахождение формулы вещества по значениям массовых долей 
образующих его элементов. 
Чистые вещества и смеси. Понятие о чистом веществе и о смеси. Смеси 
газообразные (воздух, природный газ), жидкие (нефть) и твердые (горные 
породы, кулинарные смеси и СМС). Смеси гомогенные и гетерогенные. 
Объемная доля компонента газовой смеси. Понятие об объемной доле  
компонента газовой смеси. Состав воздуха и природного газа. Расчет объема 
компонента газовой смеси по его объемной доле и наоборот. 
Массовая доля вещества в растворе. Понятие о массовой доле вещества (w) в 
растворе. Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы растворенного 



вещества по массе раствора и массовой доле растворенного вещества и другие 
расчеты с использованием этих понятий. 
Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля 

примеси (w) в образце исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы 
основного вещества по массе вещества, содержащего определенную массовую 
долю примесей, и другие расчеты с использованием этих понятий. 
Явления, происходящие с веществами 
Разделение смесей. Понятие о разделении смесей и очистке веществ. Некоторые 

простейшие способы разделения смесей: просеивание, разделение смесей 
порошков железа и серы, отстаивание, декантация, центрифугирование, 

разделение с помощью делительной воронки. 
Фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве. Понятие 
о фильтрате. 
Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как 

важнейший адсорбент, его использование в быту, на производстве и в военном 
деле. Устройство противогаза. 
Дистилляция. Дистилляция как процесс выделения вещества из жидкой смеси. 

Дистиллированная вода и области ее применения. 
Кристаллизация или выпаривание. Кристаллизация и выпаривание в 

лаборатории (кристаллизаторы и фарфоровые чашки для выпаривания) и 

природе. Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого 

воздуха. 
Химические реакции. Понятие о химической реакции как процессе 

превращения одних веществ в другие. Условия течения и прекращения 
химических реакций. 
Признаки химических реакций. Признаки химических реакций: изменение 

цвета, выпадение осадка, растворение полученного осадка, выделение газа. 
Рассказы по химии 
Рассказы об ученых. Выдающиеся русские ученые-химики: жизнь и 

деятельность М. В. Ломоносова, Д. И. Менделеева, А. М. Бутлерова. 
Рассказы об элементах и веществах. Металлы: алюминий, железо, золото. 

Неметаллы: азот, водород. Вода. Хлорид натрия. Карбонат кальция. 
Рассказы о реакциях. Фотосинтез. Горение. Коррозия металлов. 
Основной курс 
Введение 
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и 

представление его результатов. 
Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных 

атомах, простых и сложных веществах. 
Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. 

Роль химии в жизни человека. Хемофилия и хемофобия. 
Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль 

отечественных ученых в становлении химической науки — работы М. В. 

Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 



Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их 

названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные 

атомная и молекулярная массы. 
Проведение расчетов массовой доли химического элемента в веществе на 

основе его формулы. 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: 

малые и большие периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как 

справочное пособие для получения сведений о химических элементах. 
Атомы химических элементов 
Атомы как форма существования химических элементов. 
Основные сведения о строении атомов. Доказательства сложности строения 

атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 
Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. 
Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 
Изменение числа протонов в ядре атома — образование новых химических 
элементов. 
Изменение числа нейтронов в ядре атома — образование изотопов. 

Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы как 

разновидности атомов одного химического элемента. 
Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов 

малых периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева и строение 

атомов: физический смысл порядкового номера элемента, номера группы, 

номера периода. 
Изменение числа электронов на внешнем электронном уровне атома 

химического элемента — образование положительных и отрицательных ионов. 
Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины изменения 
металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. Образование 
бинарных соединений. Понятие об ионной связи. Схемы образования ионной 

связи. Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой — 
образование двухатомных молекул простых веществ. Ковалентная неполярная 

химическая связь. Электронные и структурные формулы. 
Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных 
соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. 

Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные 

химические связи. Составление формул бинарных соединений по валентности. 
Нахождение валентности по формуле бинарного соединения. 
Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических 
кристаллов. Понятие о металлической связи. 
Простые вещества 
Положение металлов и неметаллов в Периодической системе. Важнейшие 

простые вещества-металлы: железо, алюминий, кальций, магний, натрий, калий. 
Общие физические свойства металлов. 
Важнейшие простые вещества-неметаллы, образованные атомами кислорода, 
водорода, азота, серы, фосфора, углерода. 



Молекулы простых веществ-неметаллов: водорода, кислорода, азота, галогенов. 
Относительная молекулярная масса. 
Способность атомов химических элементов к образованию нескольких простых 
веществ — аллотропия. Аллотропные модификации кислорода, фосфора, олова. 
Металлические и неметаллические свойства простых веществ. Относительность 

этого понятия. 
Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Молярный 

объем газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества вещества 

— миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, 
миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 
Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 
«молярный объем газов», «число Авогадро». 
Соединения химических элементов 
Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение 

степени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул 
бинарных соединений, общий способ их названий. 
Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 

Составление их формул. 
Бинарные соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их 

состав и названия. Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная 

известь. Представители летучих водородных соединений: хлороводород и 

аммиак. 
Основания, их состав и названия. Растворимость оснований в воде. 

Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. Понятие об 
индикаторах и качественных реакциях. 
Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: 
серная, соляная, азотная. Понятие о шкале кислотности (шкале рН). Изменение 

окраски индикаторов. 
Соли как производные кислот и оснований. Их состав и названия. 

Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, карбонат и 

фосфат кальция. 
Аморфные и кристаллические вещества. 
Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. 

Зависимость свойств веществ от типов кристаллических решеток. 
Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. 

Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. 
Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с 

использованием понятия «доля». 
Изменения, происходящие с веществами 
Понятие явлений как изменений, происходящих с веществом. 
Явления, связанные с изменением кристаллического строения вещества при 

постоянном его составе, — физические явления. Физические явления в химии: 
дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, фильтрование и 

центрифугирование. 



Явления, связанные с изменением состава вещества, — химические реакции. 
Признаки и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты и 
света — реакции горения. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 
Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и 
коэффициентов. Составление уравнений химических реакций. 
Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на нахождение количества, 

массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объему 
исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное 

вещество дано в виде раствора с заданной массовой долей растворенного 
вещества или содержит определенную долю примесей. 
Реакции разложения. Представление о скорости химических реакций. 

Катализаторы. Ферменты. Реакции соединения. Каталитические и 

некаталитические реакции, обратимые и необратимые реакции. Реакции 

замещения. Ряд активности металлов, его использование для прогнозирования 
возможности протекания реакций между металлами и кислотами, реакций 

вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 
Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в 
растворах до конца. 
Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения — 
электролиз воды. Реакции соединения — взаимодействие воды с оксидами 
металлов и неметаллов. Условие взаимодействия оксидов металлов и 

неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции замещения — 
взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена — гидролиз веществ. 
Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов 
Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и 

кристаллогидратах. Растворимость. Кривые растворимости как модель 

зависимости растворимости твердых веществ от температуры. Насыщенные, 

ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение растворов для природы и 
сельского хозяйства. 
Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 
Механизм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 
Основные положения теории электролитической диссоциации. Ионные 

уравнения реакций. Реакции обмена, идущие до конца. 
Классификация ионов и их свойства. 
Кислоты, их классификация. Диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Молекулярные и ионные уравнения реакций. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений 
металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. Взаимодействие кислот 

с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. 
Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

кислот. 
Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете 
теории электролитической диссоциации. 



Взаимодействие оснований с солями. Использование таблицы растворимости 
для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с 

оксидами неметаллов. 
Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. 

Взаимодействие солей с солями. Использование таблицы растворимости для 

характеристики химических свойств солей. 
Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 
Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 
неорганических веществ. 
Окислительно-восстановительные реакции. 
Определение степеней окисления для элементов, образующих вещества разных 

классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 
Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 
Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом 
электронного баланса. 
Свойства простых веществ — металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 
окислительно-восстановительных реакций. 
Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева 
Характеристика элемента по его положению в Периодической системе Д. И. 

Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. 
Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд 

переходного элемента. 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева. 
Химическая организация живой и неживой природы. Химический состав ядра, 

мантии и земной коры. Химические элементы в клетках живых организмов. 

Макро- и микроэлементы. 
Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических 

реакций по различным основаниям: по составу и числу реагирующих и 
образующихся веществ; по тепловому эффекту; по направлению; по изменению 
степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества; по фазе; по 
использованию катализатора. 
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химических реакций. Катализаторы и катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 
Металлы 
Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. 
Общие физические свойства металлов. Химические свойства металлов как 

восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду 
напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Сплавы, их 
свойства и значение. 



Общая характеристика щелочных металлов. 
Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атомов. 

Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочных 
металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, 
нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные 

удобрения. 
Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение 
атомов. Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение 
в народном хозяйстве. 
Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого 
вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный 
характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 
Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его 

соединений для природы и народного хозяйства. 
Неметаллы 
Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе, 

особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера 

«неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых 
веществ. Аллотропия. 
Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» — 
«неметалл». 
Водород. Вода. Положение водорода в Периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и молекулы. Физические и 

химические свойства водорода, его получение и применение. 
Вода. Строение молекулы. Водородная химическая связь. 
Физические свойства воды. Аномалии свойств воды. Гидрофильные и 

гидрофобные вещества. Химические свойства воды. 
Круговорот воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. 

Минеральные воды. Дистиллированная вода, ее получение и применение. 
Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и 
основные соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, 
фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 
Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. 
Оксиды серы (IV) и (VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота 
и ее соли, их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 
Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, 

строение, свойства, получение и применение. 
Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная 
кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их 

содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 



Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 
применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная 

кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. 
Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, 
сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. 
Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и 

применение. Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. 

Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие о 
силикатной промышленности. 
Краткие сведения об органических соединениях 
Углеводороды. Неорганические и органические вещества. Углеводороды. 

Метан, этан, пропан как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен как 

непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Горение углеводородов. 

Качественные реакции на непредельные соединения. Реакция дегидрирования. 
Кислородсодержащие органические соединения. Этиловый спирт, его 

получение, применение и физиологическое действие. Трехатомный спирт 

глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. Уксусная, 

стеариновая и олеиновая кислоты — представители класса карбоновых кислот. 
Жиры. Мыла . 
Азотсодержащие органические соединения. 
Аминогруппа. Аминокислоты. Аминоуксусная кислота. Белки (протеины), их 
функции в живых организмах. Качественные реакции на белки. 
Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к ОГЭ 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров периода 
и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в 
периодах и группах в свете представлений о строении атомов элементов. 
Значение Периодического закона. 
Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь 
строения и свойств веществ. 
Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой 

эффект; изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; 

направление протекания реакции). Скорость химических реакций и факторы, 
влияющие на нее. Обратимость химических реакций и способы смещения 
химического равновесия. 
Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Генетические ряды 

металла, неметалла и переходного металла. Оксиды и гидроксиды (основания, 

кислоты, амфотерные гидроксиды), соли. Их состав, классификация и общие 

химические свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

2.2.2.15.  Музыка 
Музыка как вид искусства 



Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-
образных построений. Средства музыкальной выразительности в создании 
музыкального образа и характера музыки. Разнообразие вокальной, 

инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и 
театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и 

трехчастная, вариации, рондо), их возможности в воплощении и развитии 
музыкальных образов. 
Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие 

связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы в 

музыкальном театре. 
Программная музыка. Многообразие связей музыки с изобразительным 

искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы 
в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, 

музыки. 
Народное музыкальное творчество 
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 
Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской 

народной вокальной музыки. Музыкальный фольклор народов России. 

Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством 

своего региона. 
Истоки и интонационное своеобразие музыкального фольклора разных стран. 
Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—ХХ вв. 
Древнерусская духовная музыка. Основные жанры профессиональной музыки 
эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. Формирование русской 
классической музыкальной школы (М. И. Глинка). Обращение композиторов 
к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. 
Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М. И. Глинка, М. П. 

Мусоргский, А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чайковский, С. В. 
Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального 

искусства. Духовная музыка русских композиторов. 
Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской 

классической музыкальной школы. 
Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIХ—XХ вв. 
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной 
духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и барокко (мадригал, фуга, 

месса, реквием). И. С. Бах — выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская 
классическая школа (Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество 

композиторов-романтиков (Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). 

Оперный жанр в творчестве композиторов XIX в. (Ж. Бизе, Дж. Верди). 

Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-
инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Основные 
жанры светской музыки XIX в. (соната, симфония, камерно-инструментальная и 
вокальная музыка, опера, балет).  
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 



Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И. Ф. Стравинский, С. С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, Г. В. Свиридов, Р. К. 

Щедрин) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси). 
Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ в. 

(импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз — наиболее яркие 
композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-
песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее 

разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. 
Рок-музыка и ее отдельные направления. Мюзикл. Электронная музыка. 

Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 
Современная музыкальная жизнь 
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие 

выдающихся отечественных (Ф. И. Шаляпин, Д. Ф. Ойстрах, Д. А. 

Хворостовский, А. Ю. Нетребко, В. Т. Спиваков, Н. Л. Луганский, Д. Л. Мацуев 

и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас, Л. Паваротти, М. 

Кабалье, В. Клиберн и др.) классической музыки. Современные выдающиеся 

композиторы, вокальные исполнители и инструментальные коллективы. 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может 

ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в 

современных обработках. 
Значение музыки в жизни человека 
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие 

музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы в 

творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в национальных 

музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как 
вида искусства. 

2.2.2.16.  Труд (технология) 
Модуль «Производство и технологии» 
Общие принципы управления. Управление и организация. Управление 

современным производством. 
Производство и его виды. Инновации и инновационные процессы на 

предприятиях. Управление инновациями. 
Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 
Предпринимательство и предприниматель. Сущность культуры 

предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности. 
Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие 

внутренней среды. 
Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта: анализ 
выбранного направления экономической деятельности, создание логотипа 

фирмы, разработка бизнес-плана. Эффективность предпринимательской 

деятельности.  



Технологическое предпринимательство. Инновации и их виды. Новые рынки 

для продуктов. 
Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. Выбор профессии в 
зависимости от интересов и способностей человека. Профессиональное 

самоопределение. 
Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 
Применение программного обеспечения для создания проектной документации: 

моделей объектов и их чертежей. 
Создание документов, виды документов. Основная надпись. 
Геометрические примитивы. 
Создание, редактирование и трансформация графических объектов. 
Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 
Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. 
План создания 3D-модели. 
Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования операции 

формообразования и эскиза. 
Система автоматизации проектно-конструкторских работ — САПР. Чертежи с 
использованием в системе автоматизированного проектирования (САПР) для 

подготовки проекта изделия. 
Оформление конструкторской документации, в том числе, с использованием 

систем автоматизированного проектирования (САПР). 
Объём документации: пояснительная записка, спецификация. Графические 

документы: технический рисунок объекта, чертёж общего вида, чертежи 

деталей. Условности и упрощения на чертеже. Создание презентации. 
Мир профессий. Профессии, связанные с компьютерной графикой, их 

востребованность на рынке труда. 
Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 
3D-моделирование как технология создания визуальных моделей. 
Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и 

многогранник. Цилиндр, призма, пирамида. 
Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование тел. 

Вычитание, пересечение и объединение геометрических тел. 
Понятие «прототипирование». Создание цифровой объёмной модели. 
Инструменты для создания цифровой объёмной модели. 
Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка. 
Понятие «аддитивные технологии». 
Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-принтеры. 
Области применения трёхмерной печати. Сырьё для трёхмерной печати. 
Этапы аддитивного производства. Правила безопасного пользования 3D-
принтером. Основные настройки для выполнения печати на 3D-принтере. 
Подготовка к печати. Печать 3D-модели. 
Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 
Модуль «Робототехника» 



История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных 

воздушных судов. 
Классификация беспилотных летательных аппаратов. 
Конструкция беспилотных летательных аппаратов. 
Правила безопасной эксплуатации аккумулятора. 
Воздушный винт, характеристика. Аэродинамика полета. 
Обеспечение безопасности при подготовке к полету, во время полета. 
Робототехнические системы. 
Система интернет вещей. Промышленный интернет вещей. 
Потребительский интернет вещей. Элементы «Умного дома». 
Конструирование и моделирование с использованием автоматизированных 

систем с обратной связью. 
Составление алгоритмов и программ по управлению беспроводными 

роботизированными системами. 
Протоколы связи. 
Перспективы автоматизации и роботизации: возможности и ограничения. 
Профессии в области робототехники. 
Научно-практический проект по робототехнике. 
Мир профессии. Профессии в области робототехники.  
Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на выбор). 
Модуль «Автоматизированные системы» 
Введение в автоматизированные системы. 
Определение автоматизации, общие принципы управления технологическим 

процессом. Автоматизированные системы, используемые на промышленных 

предприятиях региона. 
Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, ошибка 

регулирования, корректирующие устройства. 
Виды автоматизированных систем, их применение на производстве.  
Элементная база автоматизированных систем. 
Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание 

электрических цепей, соединение проводников. Основные электрические 

устройства и системы: щиты и оборудование щитов, элементы управления и 

сигнализации, силовое оборудование, кабеленесущие системы, провода и 

кабели. Разработка стенда программирования модели автоматизированной 

системы. 
Управление техническими системами. 
Технические средства и системы управления. Программируемое логическое 

реле в управлении и автоматизации процессов. Графический язык 

программирования, библиотеки блоков. Создание простых алгоритмов и 

программ для управления технологическим процессом. Создание алгоритма 

пуска и реверса электродвигателя. Управление освещением в помещениях. 



 2.2.2.17.  Основы безопасности и защиты Родины  
Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, 

государства»:  
фундаментальные ценности и принципы, формирующие основы российского 

общества, безопасности страны, закрепленные в Конституции Российской 

Федерации;  
стратегия национальной безопасности, национальные интересы и угрозы 

национальной безопасности;  
чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социального 
характера;  
информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система 

ОКСИОН;  
история развития гражданской обороны;  
сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении;  
средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок 

пользования фильтрующим противогазом;  
эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий 

населения при объявлении эвакуации;  
современная армия, воинская обязанность и военная служба, добровольная и 

обязательная подготовка к службе в армии.  
Модуль № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»:  
история возникновения и развития Вооруженных Сил Российской Федерации;  
этапы становления современных Вооруженных Сил Российской Федерации;  
основные направления подготовки к военной службе;  
организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации;  
функции и основные задачи современных Вооруженных Сил Российской 

Федерации;  
особенности видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации;  
воинские символы современных Вооруженных Сил Российской Федерации;  
виды, назначение и тактико-технические характеристики основных образцов 
вооружения и военной техники видов и родов войск Вооруженных Сил 

Российской Федерации (мотострелковых и танковых войск, ракетных войск и 
артиллерии, противовоздушной обороны);  
организационно-штатная структура и боевые возможности отделения, задачи 
отделения в различных видах боя;  
состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных средств 

индивидуальной бронезащиты и экипировки военнослужащего;  
вооружение мотострелкового отделения, назначение и тактико-технические 
характеристики основных видов стрелкового оружия (автомат Калашникова 

АК-74, ручной пулемет Калашникова (РПК), ручной противотанковый 

гранатомет РПГ-7В, снайперская винтовка Драгунова (СВД);  
назначение и тактико-технические характеристики основных видов ручных 
гранат (наступательная ручная граната РГД-5, ручная оборонительная граната 
Ф-1, ручная граната оборонительная (РГО), ручная граната наступательная 
(РГН);  



история создания общевоинских уставов;  
этапы становления современных общевоинских уставов;  
общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их состав и 

основные понятия, определяющие повседневную жизнедеятельность войск;  
сущность единоначалия;  
командиры (начальники) и подчинённые;  
старшие и младшие;  
приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения;  
воинские звания и военная форма одежды;  
воинская дисциплина, её сущность и значение;  
обязанности военнослужащих по соблюдению требований воинской 

дисциплины;  
способы достижения воинской дисциплины;  
положения Строевого устава;  
обязанности военнослужащих перед построением и в строю;  
строевые приёмы и движение без оружия, строевая стойка, выполнение команд 

«Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», 

«Головные уборы (головной убор) – снять (надеть)», повороты на месте.  
Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»:  
безопасность жизнедеятельности: ключевые понятия и значение для человека;  
смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»;  
источники и факторы опасности, их классификация;  
общие принципы безопасного поведения;  
понятия опасной и чрезвычайной ситуации, сходство и различия опасной и 
чрезвычайной ситуации;  
механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, 

правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.  
Модуль № 4 «Безопасность в быту»:  
основные источники опасности в быту и их классификация;  
защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 
бытовые отравления и причины их возникновения;  
признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи;  
правила комплектования и хранения домашней аптечки;  
бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания 

первой помощи;  
правила обращения с газовыми и электрическими приборами; приемы и правила 

оказания первой помощи;  
правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них;  
пожар и факторы его развития;  
условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, 

приёмы и правила оказания первой помощи;  
первичные средства пожаротушения;  



правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, 

ответственность за ложные сообщения;  
права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности;  
ситуации криминогенного характера;  
правила поведения с малознакомыми людьми;  
меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила 

поведения при попытке проникновения в дом посторонних;  
классификация аварийных ситуаций на коммунальных системах 

жизнеобеспечения;  
правила предупреждения возможных аварий на коммунальных системах, 

порядок действий при авариях на коммунальных системах.  
Модуль № 5 «Безопасность на транспорте»:  
правила дорожного движения и их значение;  
условия обеспечения безопасности участников дорожного движения;  
правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов;  
«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвращающие 

элементы и правила их применения;  
правила дорожного движения для пассажиров;  
обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень 

безопасности и правила его применения;  
порядок действий пассажиров в маршрутных транспортных средствах при 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  
правила поведения пассажира мотоцикла;  
правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда и иных средств 

индивидуальной мобильности;  
дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 
правила подготовки велосипеда к пользованию;  
дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения;  
основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных происшествий;  
порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия;  
порядок действий при пожаре на транспорте;  
особенности различных видов транспорта (внеуличного, железнодорожного, 

водного, воздушного);  
обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на 

отдельных видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом;  
приёмы и правила оказания первой помощи при различных травмах в 

результате чрезвычайных ситуаций на транспорте.  
Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»:  
общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности 

в общественных местах;  
правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними;  
массовые мероприятия и правила подготовки к ним;  
порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей;  
порядок действий при попадании в толпу и давку;  



порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара;  
порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий;  
опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных 

местах, порядок действий при их возникновении;  
порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей 

и предметов, а также в случае террористического акта, в том числе при захвате 

и освобождении заложников;  
порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами.  
Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»:  
природные чрезвычайные ситуации и их классификация;  
опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и 

паукообразные, ядовитые грибы и растения;  
автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к 

длительному автономному существованию;  
порядок действий при автономном пребывании в природной среде;  
правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия;  
природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их 

возникновения, порядок действий при нахождении в зоне природного пожара;  
правила безопасного поведения в горах; 
снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий, 

необходимый для снижения риска попадания в лавину;  
камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, необходимых 

для снижения риска попадания под камнепад;  
сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону 

селя; 
оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня;  
общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания на 

оборудованных и необорудованных пляжах;  
порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила поведения при 

нахождении на плавсредствах; правила поведения при нахождении на льду, 

порядок действий при обнаружении человека в полынье;  
наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при наводнении;  
цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при нахождении в 

зоне цунами;  
ураганы, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий при 

ураганах, бурях и смерчах;  
грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в 

грозу;  
землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, порядок 

действий при землетрясении, в том числе при попадании под завал, при 

нахождении в зоне извержения вулкана;  
смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение экологии для 

устойчивого развития общества;  
правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке 

(загрязнении атмосферы).  



Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»:  
смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и 

значение для человека;  
факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек;  
элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья;  
понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения;  
механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики 

и защиты от них;  
порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-
социального происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые 

государством по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, 

пандемия, эпизоотия, панзоотия, эпифитотия, панфитотия);  
понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска 

неинфекционных заболеваний;  
меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них;  
диспансеризация и её задачи;  
понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие»;  
стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы 

саморегуляции эмоциональных состояний;  
понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный 

алгоритм оказания первой помощи;  
назначение и состав аптечки первой помощи;  
порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы 

психологической поддержки пострадавшего.  
Модуль № 9 «Безопасность в социуме»:  
общение и его значение для человека, способы эффективного общения;  
приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного 

взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного 

общения;  
понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития 

конфликта;  
условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, 

безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных 

ситуаций;  
правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его 

опасных проявлениях;  
способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (медиатора);  
опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг;  
манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания 

манипуляций и способы противостояния им;  
приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 

(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые 
могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, 

асоциальную или деструктивную деятельность) и способы защиты от них;  



современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила 

безопасного поведения;  
правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 
Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»:  
понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и 

компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды;  
риски и угрозы при использовании Интернета;  
общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 

возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве;  
опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их 

разновидности;  
правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения 

опасных ситуаций в цифровой среде;  
основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, 

приёмы распознавания опасностей при использовании Интернета;  
противоправные действия в Интернете;  
правила цифрового поведения, необходимого для снижения рисков и угроз при 

использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и 

группы);  
деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила 

безопасного использования Интернета по предотвращению рисков и угроз 

вовлечения в различную деструктивную деятельность.  
Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:  
понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные 

варианты проявления и последствия;  
цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни 

террористической опасности;  
основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и 
терроризму, контртеррористическая операция и её цели;  
признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 

антитеррористического поведения;  
признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при 

их обнаружении;  
правила безопасного поведения в случае теракта (нападение террористов и 

попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд 

транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 
   

2.2.2.18.  Физическая культура 
Знания  о  физической  культуре 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 
Олимпийских игр и олимпийского движения. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение 
в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. 



Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 
Физическая культура в современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. 
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. 
Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка.  
Физическая культура человека.  
Режим дня и его основное содержание. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности. 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Восстановительный массаж. 
Проведение банных процедур. 
Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  
Подготовка к занятиям физической культурой. 
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 
Планирование занятий физической подготовкой. Проведение 

самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 
Организация досуга средствами физической культуры. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 
самоконтроль. 
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. 
Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 

технике выполнения упражнений (технических ошибок). 
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 
Физическое  совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность.  
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 



Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 
Лёгкая атлетика. 
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 
Спортивные игры: 
Баскетбол. Игра по правилам. 
Волейбол Игра по правилам. 
Футбол. Игра по правилам. 
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 
упражнения. 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 
 
 
2.2.2.19. Курс внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: 

учимся для жизни». 
Читательская грамотность 
Читательская грамотность – способность человека понимать, использовать, 
оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 

достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни: 
смысл жизни (я и моя жизнь). 
человек и книга. 
познание. 
самоопределение. 
смыслы, явные и скрытые. 
Математическая грамотность 
предлагается «проинтегрировать» математику с финансовой грамотностью, что 
не только иллюстрирует применение математических знаний в реальной жизни 

каждого человека и объясняет важные понятия, актуальные для 

функционирования современного общества, но и создает естественную 
мотивационную подпитку для изучения как математики, так и обществознания: 
в профессиях; 
в общественной жизни: социальные опросы; 
в общественной жизни: Интернет; 
в домашних делах: коммунальные платежи; 
на отдыхе: измерения на местности 
Естественно-научная грамотность 
Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать 

активную гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, 

связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться 

естественно-научными идеями: 
наука и технологии; 
мир живого; 
вещества, которые нас окружают; 



наше здоровье; 
заботимся о Земле. 
Финансовая грамотность 
Формирование финансовой грамотности предполагает освоение знаний, умений, 

установок и моделей поведения, необходимых для принятия разумных 

финансовых решений: 
финансовые риски и взвешенные решения; 
делаем финансовые вложения: как приумножить и не потерять; 
уменьшаем финансовые риски: что и как можем страховать; 
самое главное о сбережениях и накоплениях; 
мое образование — мое будущее; 
человек и работа: что учитываем, когда делаем выбор; 
налоги и выплаты: что отдаем и как получаем; 
самое главное о профессиональном выборе: образование, работа и финансовая 

стабильность. 
Глобальные компетенции 
Направление «глобальные компетенции» непосредственно  связано с освоением 

знаний по проблемам глобализации, устойчивого развития и межкультурного 

взаимодействия, изучение которых в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом основного общего образования входит в 

программы естественно-научных, общественно-научных предметов и 

иностранных языков. Содержание модуля отражает два аспекта: глобальные 

проблемы и межкультурное взаимодействие: 
социальные нормы – основа общения; 
общаемся со старшими и с младшими. Общаемся «по правилам» и достигаем 

общих целей; 
прошлое и будущее: причины и способы решения глобальных проблем; 
действуем для будущего: сохраняем природные ресурсы; 
какое общение называют эффективным. Расшифруем «4к»; 
общаемся в сетевых сообществах, сталкиваемся со стереотипами, действуем 

сообща; 
почему и для чего в современном мире нужно быть глобально компетентным?   

Действуем для будущего: учитываем цели устойчивого развития. 
Креативное мышление 
«Креативное мышление» отражает новое направление функциональной 

грамотности. Задача и назначение модуля – дать общее представление о 
креативном мышлении и сформировать базовые действия, лежащие в его 

основе: умение выдвигать, оценивать и совершенствовать идеи, направленные 

на поиск инновационных решений во всех сферах человеческой жизни: 
креативность в учебных ситуациях и ситуациях социального взаимодействия. 

Анализ моделей и ситуаций; 
выдвижение разнообразных идей. Проявляем гибкость и беглость мышления 

при решении школьных и жизненных проблем. Использование имеющихся 

знаний для креативного решения учебных проблем;  



креативность в учебных ситуациях, ситуациях личностного роста и социального 
проектирования. Анализ моделей и ситуаций; 
выдвижение креативных идей и их доработка. Оригинальность и 

проработанность. В какой жизненной ситуации мне помогла креативность? 

Моделируем жизненную ситуацию: когда может понадобиться креативность; 
от выдвижения до доработки идей. Создание продукта. Выполнение проекта на 

основе комплексного задания. 
 
2.2.2.20. Курс внеурочной деятельности «Семьеведение». 
Человек, семья, общество…  
Как и для чего создается семья?  
Семья в различные исторические эпохи – от древности до настоящего времени: 
мотивы создания семьи и вступления в брак. Семья и духовно-нравственные 
ценности.  
Выбор спутника жизни. Особенности брачно-семейных отношений. Изменение 
ролей мужчины, женщины и детей в семье. Семья и брак в современном 

обществе.  
Семья как ценность для ребенка.  
Крепкая семья, основанная на любви, как основа для формирования у ребенка 

чувства безопасности и ощущения счастья. Важность для ребенка материальной 

и психологической поддержки со стороны родителей. Семья как среда 

формирования личности ребенка, его духовно-нравственного становления, 
интеллектуального роста, профессионального и социального самоопределения.  
Семья как среда, ориентированная на создание уникальных условий для 

саморазвития и личностной самореализации детей и родителей. Эмоциональное 

взаимопонимание между родителями и детьми.  
Семья и ее роль в обществе.  
Семья как первичная ячейка общества, ее важность в самосохранении и 

развитии общества. Семья и ее основные функции. Репродуктивная функция 

семьи и ее значение в решении демографических проблем современной России. 

Расширенная (многопоколенная) семья как исторический феномен.  
Социализирующая функция семьи и важность повышения ее воспитательной 

роли в современном обществе.  
Мои родственники – похожие и разные 
История семьи. 
Родословная моей семьи. Семейное (родовое) генеалогическое древо и правила 

его реконструкции (описания). 
Важность сохранения исторической памяти о поколениях рода (семьи). 

Способы передачи информации о связи поколений и родственных отношениях: 

семейные архивы, фотоальбомы, мемуары. Примерная модель поиска и 

обработки информации по истории семьи (рода). 
Предания и традиции моей семьи. Ценности семьи, передающиеся из поколения 

в поколение. Семейная память и семейная гордость. Семейные традиции и их 

разнообразие: семейный совет, воскресные обеды, семейные спектакли, 



семейные путешествия, семейное чтение и т. п. Достойные примеры для 
подражания и сохранения семейных традиций. Известные многодетные семьи.  
Родители. 
Особая роль и ответственность родителей в современной семье. Роль мужчины 

в семье. Отцовство. Роль женщины в семье. Материнство. Любовь, взаимное 

принятие и поддержка как базовые ценности взаимоотношений супругов между 

собой, а также родителей и детей. Образ семьи в художественных 

произведениях второй половины ХХ – начала XXI века (мультипликация, кино, 
литература и др.). 
Особенности выстраивания взаимоотношений между родителями и детьми в 

зависимости от их возраста и изменений в социальном статусе. Уважительное 

взаимодействие родителей и детей. 
Братья и сестры. 
Конструктивное взаимодействие детей с братьями, сестрами. Общение с 

братьями и сестрами в семье – необходимый опыт для создания в будущем 
собственной семьи. Отношения братьев и сестер в художественных 

произведениях (мультипликация, кино, литература). 
Проблема психологического неприятия и конкуренции между 

разновозрастными и сводными детьми в семье и пути ее преодоления. 
Чем ценны отношения внуков с бабушками и дедушками?  
Бабушки и дедушки в семье. Доверительное, эмоционально теплое общение 

внуков с бабушками и дедушками. 
Уважительное отношение к старшим членам семьи. Чувство благодарности 

старшим. Почитание старших в семье. Забота о пожилых членах семьи, помощь 

по дому. 
Межпоколенное общение как способ передачи и усвоения, накопленного 

старшими поколениями жизненного опыта и духовно-нравственных ценностей. 
Мои близкие и дальние родственники. 
Многообразие родственных отношений. Важность поддержания добрых и 

уважительных родственных отношений для сохранения межпоколенных связей 

и семейных традиций.  
О семейном уюте и не только… 
Что мы называем своим «домом»?  
Место проживания семьи и важность его восприятия для супругов и детей как 

своего «дома». Дом – это место защищенности, уюта и эмоциональной теплоты. 
Особенности и способы обустройства семейного хозяйства в больших и малых 

городах, в пригородах и сельской местности. 
Ведение домашнего хозяйства. 
Основные составляющие домашнего (семейного) хозяйства. Хозяйственно-
экономическая функция семьи. Типичные проблемы обустройства домашнего 

хозяйства у семей с детьми и способы их решения.  
Плюсы и минусы совместного проживания молодой семьи с детьми вместе со 

своими родителями или родственниками. 
Семейный бюджет. 



Важность планирования и учета семейных доходов и расходов. Семейный 

бюджет и финансовая «подушка безопасности». Равноправие мужа и жены в 

решении финансовых вопросов, открытость семейных финансов как 

современные культурные нормы. Основные статьи семейного бюджета. 

Возможности использования семьями услуг финансовых организаций – вклады, 
кредиты, инвестиции.  
Способы экономии семейного бюджета и статьи, на которых не следует 

экономить. Карманные деньги детей. Основные приоритеты детских расходов и 

способы рационального расходования детьми денежных средств. Детские 

накопления и цели их использования.  
Семейный быт. 
Красота, комфорт и уют в доме. Важность совместных усилий родителей и 
детей в решении проблем определения оптимального бюджета, выбора стиля 

оформления, материалов, технических решений и другого для обустройства 

дома. Проект обустройства дома – от идеи до воплощения. 
Важность достижения договоренностей в распределении ролей между 

родителями и детьми для поддержания чистоты и порядка в доме. Традиции 

обустройства дома в разных регионах России.  
Важней всего – погода в доме… 
Как создать благоприятную семейную атмосферу? 
Здоровая семейная атмосфера как залог устойчивости внутрисемейных 

отношений. Доминирующие положительные эмоции, тон общения, настроение, 

взаимное доверие и открытость, взаимопомощь и поддержка как важные 

составляющие супружеских и детско-родительских отношений. Важность 
благоприятного семейного психологического климата для развития ребенка в 

семье и эмоционального состояния супругов. Многодетность как важный 

компонент благоприятной семейной атмосферы. 
На чем держится семья? 
Нравственные основы взаимоотношений в семье: любовь, верность, взаимная 

поддержка, честность. Мужественность и женственность. Умение слушать и 

слышать друг друга, допущение разных взглядов членов семьи на одну и ту же 

бытовую ситуацию, умения уступать и прощать недостатки друг другу, навыки 

оказания друг другу знаков внимания как факторы, укрепляющие семью. 

Недопустимость эгоистического, высокомерного, равнодушного и 

неуважительного отношения к членам своей семьи. 
Как избегать конфликтов в семье? 
Общение супругов друг с другом, а также родителей с детьми, старших детей с 

младшими по поводу возникающих разногласий как важнейшее правило 

гармоничной семейной жизни. Важность рефлексии каждым членом семьи 

своего поведения и манеры общения. Варианты психологической рефлексии 

подростком своего поведения в семье и отношения к родственникам.  
Умения прощать и просить прощения как важные составляющие счастливой 

семейной жизни. Компромиссы в отношениях между супругами, между 

родителями и детьми. Пути выхода из возникшего конфликта. 



Рост самостоятельности ребенка как норма для взрослеющей личности и 

важность правильного отношения родителей к этой тенденции. Умение 

родителей договариваться с детьми как основа гармоничных взаимоотношений. 

Важность уважения родителями выбора ребенка. Конструктивная поддержка со 

стороны родителей в ситуации поиска ребенком варианта решения жизненной 

проблемы.  
Что помогает семье объединиться?  
Совместная досуговая деятельность как важный фактор сплочения семьи. 

Разнообразие форм совместных семейных дел (уборка и ремонт квартиры/дома; 

работа на приусадебном участке и пр.), оказывающих позитивное и (или) 

негативное воспитательное и эмоциональное влияние на детей. 
Важность семейных праздников для эмоционально-психологического 
сближения взрослых и детей. Игры как важный элемент семейного досуга. 

Распространенные виды семейных игр, их плюсы и минусы. Проектирование 

семейного праздничного мероприятия (день рождения, окончание учебного года, 

спортивные достижения детей и др.). 
Роль семейных прогулок, туристических походов и путешествий в сплочении 

семьи и личностном развитии ее членов. Проектирование семейного выездного 

мероприятия. Определение наиболее интересных маршрутов для семейных 

турпоходов и путешествий (на примере своего региона). 
Здоровый образ жизни в семье. 
Здоровье членов семьи и его роль в полноценной семейной жизни. Здоровый 

образ жизни и его ключевые составляющие: здоровое питание, здоровый сон, 

гигиена, физическая активность. Современный стиль питания, пищевые 

привычки взрослых и детей (фастфуд, полуфабрикаты, еда на ходу, заказ 

готовой еды на дом и др.) и связанные с ними проблемы физического и 

психического здоровья. Варианты домашнего меню как примеры здорового 
питания. 
Режим здорового сна для взрослых и детей. Личная гигиена и ее влияние на 

образ жизни семьи. Способы преодоления вредных привычек в семье. Важность 

физической активности для здоровья человека и способы ее поддержания в 
семье. Здоровьесберегающие мероприятия (зарядка, прогулки, подвижные игры 

и т. п.) и технологии (фитнес-браслеты, интернет-приложения и др.), 

способствующие укреплению здоровья взрослых и детей. Примеры участия 

членов семьи в оздоровительных мероприятиях и акциях России и региона (ГТО, 
«Здоровье для всей семьи»). 
Современная семья и право 
Вступление в брак. 
Порядок регистрации брака в Российской Федерации. Брачный возраст. 

Порядок и условия заключения брака в современной России. Брачный договор.  
Поддержка государством семей с детьми. 
Меры социальной поддержки семей с детьми. Социальные гарантии для семей. 

Материнский капитал и ипотека для молодых семей. Меры государственной 

поддержки многодетных семей в Российской Федерации. Звание «Мать-
героиня». Деятельность социальных служб (организаций) по поддержке семьи: 



консультационная, материальная, юридическая, медицинская, психолого-
педагогическая. Семейные психологи и специалисты в сфере образования по 

работе с семьей. 
Права и обязанности родителей и детей Личные права и обязанности супругов, 

равенство супругов в семье. Имущественные права и обязанности супругов, 

совместная собственность, движимое и недвижимое имущество семьи, 

наследство и наследники, дарение и другие сделки с семейным имуществом. 

Права и обязанности родителей в отношении родных детей и детей, взятых под 

опеку. Опекунство и усыновление (удочерение) как способы включения в 

семейные отношения детей, оставшихся без родителей. Права и обязанности 

ребенка в семье. Права несовершеннолетних детей на владение, пользование и 

распоряжение имуществом, финансовую и предпринимательскую деятельность. 

Обязанности совершеннолетних детей (с 18 лет) по отношению к своим 

родителям и родственникам. Роль Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка. 
 

2.2.2.21. Курс внеурочной деятельности «Практическая биология» 
Лаборатория Левенгука. 
Методы научного исследования. Лабораторное оборудование и приборы для 

научных исследований. История изобретения микроскопа, его устройство и 

правила работы. Техника приготовления временного микропрепарата. Рисуем 

по правилам: правила биологического рисунка. 
Практическая ботаника. 
Фенологические наблюдения. Гербарий: оборудование, техника сбора, 

высушивания и монтировки. Правила работа с определителями. 
Морфологическое описание растений по плану. Редкие и исчезающие растения 

Ульяновской области.  
Практическая зоология. 
Знакомство с системой живой природы, царствами живых организмов. 

Отличительные признаки животных разных царств и систематических групп. 

Жизнь животных: определение животных по следам, продуктам 

жизнедеятельности. Описание внешнего вида животных по плану. О чем 

рассказывают скелеты животных (палеонтология). Пищевые цепочки. Жизнь 

животных зимой. Подкормка птиц.  
 
2.2.2.22. Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 
Образ будущего. Ко Дню знаний. Иметь образ будущего – значит иметь 
ориентир, направление движения, позитивный образ будущего задаёт жизни 

определённость и наполняет её смыслами. Образ будущего страны – сильная и 
независимая Россия. Будущее страны зависит от каждого из нас уже сейчас. 

Образование – фундамент будущего. Знания – это возможность найти своё 
место в обществе и быть полезным людям и стране. Россия – страна 
возможностей, где каждый может реализовать свои способности и внести вклад 

в будущее страны.  



Век информации. 120 лет Информационному агентству России ТАСС. 
Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) – это 

крупнейшее мировое агентство, одна из самых цитируемых новостных служб 

страны. Агентство неоднократно меняло названия, но всегда неизменными 

оставались его государственный статус и функции – быть источником 

достоверной информации о России для всего мира. В век информации крайне 

важен навык критического мышления. Необходимо уметь анализировать и 

оценивать информацию, распознавать фейки и не распространять их.  
Дорогами России. «Российские железные дороги» – крупнейшая российская 
компания, с большой историей, обеспечивающая пассажирские и транспортные 

перевозки. Российские железные дороги вносят огромный вклад в развитие 

экономики страны. Железнодорожный транспорт – самый устойчивый и 
надёжный для пассажиров: всепогодный, безопасный и круглогодичный. 

Развитие транспортной сферы стратегически важно 24 для будущего страны, а 

профессии в этих направлениях очень перспективны и востребованы.  
Путь зерна. Российское сельское хозяйство – ключевая отрасль 

промышленности нашей страны, главной задачей которой является 

производство продуктов питания. Агропромышленный комплекс России 

выполняет важнейшую миссию по обеспечению всех россиян продовольствием, 

а его мощности позволяют обеспечивать пшеницей треть всего населения 

планеты. Сельское хозяйство - это отрасль, которая объединила в себе традиции 
нашего народа с современными технологиями: роботами, информационными 

системами, цифровыми устройствами. Разноплановость и востребованность 

сельскохозяйственных профессий, технологичность и экономическая 

привлекательность отрасли (агрохолдинги, фермерские хозяйства и т. п.).  
День учителя. Учитель – одна из важнейших в обществе профессий. Назначение 
учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего 
поколения. В разные исторические времена труд учителя уважаем, социально 

значим, оказывает влияние на развитие образования членов общества. Учитель 

– советчик, помощник, участник познавательной деятельности школьников.  
Легенды о России. Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина России. 
Знание истории страны, историческая правда, сохранение исторической памяти 

– основа мировоззренческого суверенитета страны. Попытки исказить роль 
России в мировой истории – одна из стратегий информационной войны против 
нашей страны.  
Что значит быть взрослым? Быть взрослым – это нести ответственность за себя, 
своих близких и свою страну. Активная жизненная позиция, созидательный 

подход к жизни, умение принимать решения и осознавать их значение, жить в 

соответствии с духовно-нравственными ценностями общества – основа 

взрослого человека. Финансовая самостоятельность и финансовая грамотность.  
Как создать крепкую семью. День отца. Семья как ценность для каждого 

гражданина страны. Знания и навыки для построения крепкой семьи в будущем. 

Почему важна крепкая семья? Преемственность поколений: семейные ценности 

и традиции (любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, 

воспитании детей). Память о предшествующих поколениях семьи. Особое 



отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, 

внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них.  
Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства. Гостеприимство – 
качество, объединяющее все народы России. Семейные традиции встречи 

гостей, кулинарные традиции народов России. Путешествие по России – это 
знакомство с культурой, историей и традициями разных народов. 

Гастрономический туризм – это вид путешествий, основой которого являются 
поездки туристов по стране с целью знакомства с особенностями местной кухни 

и кулинарных традиций.  
Твой вклад в общее дело. Уплата налогов – это коллективная и личная 
ответственность, вклад гражданина в благополучие государства и общества. Ни 

одно государство не может обойтись без налогов, это основа бюджета страны, 

основной источник дохода. Своим небольшим вкладом мы создаём будущее 

страны, процветание России. Каким будет мой личный вклад в общее дело?  
С заботой к себе и окружающим. Доброта и забота – качества настоящего 
человека, способного оказывать помощь и поддержку, проявлять милосердие. 

Добрые дела граждан России: благотворительность и пожертвование как 

проявление добрых чувств и заботы об окружающих. Здоровый образ жизни как 

забота о себе и об окружающих.  
День матери. Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – хозяйка в 
доме, хранительница семейного очага, воспитательница детей. У России 

женское лицо, образ «Родины-матери». Материнство – это счастье и 

ответственность. Многодетные матери: примеры из истории и современной 

жизни. «Мать-героиня» – высшее звание Российской Федерации. Материнство 

как особая миссия. Роль материнства в будущем страны. Защита материнства на 

государственном уровне.  
Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра). Кто такой волонтёр? Деятельность 
волонтёров как социальное служение в военное и мирное время: примеры из 

истории и современной жизни. Милосердие и забота – качества волонтёров. 
Направления волонтёрской деятельности: экологическое, социальное, 

медицинское, цифровое и т. д.  
День Героев Отечества. Герои Отечества – это самоотверженные и 

мужественные люди, которые любят свою Родину и трудятся во благо Отчизны. 

Качества героя – человека, ценою собственной жизни и здоровья, спасающего 
других: смелость и отвага, самопожертвование и ответственность за судьбу 

других. Проявление уважения к героям, стремление воспитывать у себя волевые 

качества: смелость, решительность, стремление прийти на помощь. Участники 

СВО – защитники будущего нашей страны.  
Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод российских 
законов от древних времён до наших дней. Законодательная власть в России. От 

инициативы людей до закона: как появляется закон? Работа депутатов: от 

проблемы – к решению (позитивные примеры). Участие молодёжи в 

законотворческом процессе.  
Одна страна – одни традиции. Новогодние традиции, объединяющие все народы 
России. Новый год – любимый семейный праздник. История возникновения 



новогоднего праздника в России. Участие детей в подготовке и встрече Нового 
года. Подарки и пожелания на Новый год. История создания новогодних 

игрушек. О чём люди мечтают в Новый год.  
День российской печати. Праздник посвящён работникам печати, в том числе 

редакторам, журналистам, издателям, корректорам, – всем, кто в той или иной 
степени связан с печатью. Российские традиции издательского дела, история 

праздника. Информационные источники формируют общественное мнение. 

Профессиональная этика журналиста. Издание печатных средств информации – 
коллективный труд людей многих профессий. Зачем нужны школьные газеты? 

Школьные средства массовой информации.  
День студента. День российского студенчества: история праздника и его 

традиции. История основания Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова. Студенческие годы – это путь к овладению 

профессией, возможность для творчества и самореализации. Перспективы 

получения высшего образования. Как сделать выбор? Студенчество и 

технологический прорыв.  
БРИКС (тема о международных отношениях). Роль нашей страны в 

современном мире. БРИКС – символ многополярности мира. Единство и 
многообразие стран БРИКС. Взаимная поддержка помогает государствам 

развивать торговлю и экономику, обмениваться знаниями и опытом в 

различных сферах жизни общества. Россия успешно развивает контакты с 

широким кругом союзников и партнёров. Значение российской культуры для 

всего мира.  
Бизнес и технологическое предпринимательство. Экономика: от структуры 

хозяйства к управленческим решениям. Что сегодня делается для успешного 

развития экономики России? Цифровая экономика – это деятельность, в основе 
которой лежит работа с цифровыми технологиями. Какое значение имеет 

использование цифровой экономики для развития страны? Механизмы 

цифровой экономики. Технологическое предпринимательство как особая сфера 
бизнеса. Значимость технологического предпринимательства для будущего 

страны и её технологического суверенитета.  
Искусственный интеллект и человек. Стратегия взаимодействия. 
Искусственный интеллект – стратегическая отрасль в России, оптимизирующая 
процессы и повышающая эффективность производства. Искусственный 

интеллект – помощник человека. ИИ помогает только при условии, если сам 28 
человек обладает хорошими знаниями и критическим мышлением. Степень 

ответственности тех, кто обучает ИИ.  
Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова. День 
защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её 

выбирает сегодня. Защита Отечества – обязанность гражданина Российской 
Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Честь и воинский долг. 
280-летие со дня рождения великого русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова. 
Качества российского воина: смелость, героизм, самопожертвование.  
Арктика – территория развития. Арктика – стратегическая территория развития 
страны. Почему для России важно осваивать Арктику? Артика – ресурсная база 



России. Российские исследователи Арктики. Россия – мировой лидер атомной 
отрасли. Атомный ледокольный флот, развитие Северного морского пути. 

Знакомство с проектами развития Арктики.  
Международный женский день. Международный женский день – праздник 
благодарности и любви к женщине. Женщина в современном обществе – 
труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины в истории России. 

Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию.  
Массовый спорт в России. Развитие массового спорта – вклад в благополучие и 
здоровье нации, будущие поколения страны. Здоровый образ жизни, забота о 

собственном здоровье, спорт как важнейшая часть жизни современного 

человека. Условия развития массового спорта в России.  
День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека. 
История и традиции Артека. После воссоединения Крыма и Севастополя с 

Россией Артек – это уникальный и современный комплекс из 9 лагерей, 
работающих круглый год. Артек – пространство для творчества, саморазвития и 
самореализации.  
Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения П.И. 

Чайковского. Искусство – это способ общения и диалога между поколениями и 
народами. Роль музыки в жизни человека: музыка сопровождает человека с 

рождения до конца жизни. Способность слушать, воспринимать и понимать 

музыку. Россия – страна с богатым культурным наследием, страна великих 
композиторов, писателей, художников, признанных во всём мире. Произведения 

П.И. Чайковского, служение своей стране творчеством.  
Моя малая Родина (региональный и местный компонент). Россия – великая и 
уникальная страна, каждый из её регионов прекрасен и неповторим своими 

природными, экономическими и другими ресурсами. Любовь к родному краю, 

способность любоваться природой и беречь её – часть любви к Отчизне. 
Патриот честно трудится, заботится о процветании своей страны, уважает её 

историю и культуру.  
Герои космической отрасли. Исследования космоса помогают нам понять, как 

возникла наша Вселенная. Россия – лидер в развитии космической отрасли. 
Полёты в космос – это результат огромного труда большого коллектива учёных, 
рабочих, космонавтов, которые обеспечили первенство нашей Родины в 

освоении космического пространства. В условиях невесомости космонавты 

проводят сложные научные эксперименты, что позволяет российской науке 

продвигаться в освоении новых материалов и создании новых технологий.  
Гражданская авиация России. Значение авиации для жизни общества и каждого 

человека. Как мечта летать изменила жизнь человека. Легендарная история 

развития российской гражданской авиации. Героизм конструкторов, инженеров 

и лётчиков-испытателей первых российских самолётов. Мировые рекорды 

российских лётчиков. Современное авиастроение. Профессии, связанные с 

авиацией.  
Медицина России. Охрана здоровья граждан России – приоритет 

государственной политики страны. Современные поликлиники и больницы. 

Достижения российской медицины. Технологии будущего в области медицины. 



Профессия врача играет ключевую роль в поддержании и улучшении здоровья 

людей и их уровня жизни. Врач – не просто профессия, это настоящее 
призвание, требующее не только знаний, но и человеческого сочувствия, 

служения обществу. Волонтёры-медики. Преемственность поколений и 

профессия человека: семейные династии врачей России.  
Что такое успех? (ко Дню труда). Труд – основа жизни человека и развития 
общества. Человек должен иметь знания и умения, быть терпеливым и 

настойчивым, не бояться трудностей (труд и трудно – однокоренные слова), 
находить пути их преодоления. Чтобы добиться долгосрочного успеха, нужно 

много трудиться. Профессии будущего: что будет нужно стране, когда я 

вырасту?  
80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – священная 
дата, память о которой передаётся от поколения к поколению. Историческая 

память: память о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. 

Важно помнить нашу историю и чтить память всех людей, перенёсших тяготы 

войны. Бессмертный полк. Страницы героического прошлого, которые нельзя 

забывать.  
Жизнь в Движении. 19 мая – День детских общественных организаций. Детские 
общественные организации разных поколений объединяли и объединяют 

активных, целеустремлённых ребят. Участники детских общественных 

организаций находят друзей, вместе делают полезные дела и ощущают себя 

частью большого коллектива. Участие в общественном движении детей и 
молодежи, знакомство с различными проектами.  
Ценности, которые нас объединяют. Ценности – это важнейшие нравственные 
ориентиры для человека и общества. Духовно-нравственные ценности России, 
объединяющие всех граждан страны. 

 
 

2.2.2.23. Курс внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» 
Установочное занятие «Моя Россия – мои горизонты, мои достижения».  
Россия – страна безграничных возможностей и профессионального развития. 
Познавательные цифры и факты о развитии и достижениях страны. Разделение 

труда как условие его эффективности. Разнообразие отраслей. Цели и 

возможности курса “Россия - мои горизонты”, виды занятий, основные 

образовательные формы, правила взаимодействия. 
Тематическое профориентационное занятие «Открой свое будущее» 
Соотнесение личных качеств и интересов с направлениями профессиональной 

деятельности. Профессиональные компетенции, «мягкие» и «твердые» навыки. 
Преимущества обучения как в образовательных организациях высшего 

образования, так и в профессиональных образовательных организациях. 

Возможные профессиональные направления для обучающихся. Как стать 

специалистом того или иного направления. Как работает система получения 

профессионального образования. 
Тематическое профориентационное занятие «Познаю себя». 



Составляющие готовности к профессиональному выбору, особенности 

диагностик для самостоятельного прохождения на платформе «Билет в 

будущее». Диагностика «Мои интересы», «Мои ориентиры». 
Россия аграрная: растениеводство, садоводство. 
Знакомство обучающихся с ролью сельского хозяйства в экономике нашей 

страны. Достижения России в отраслях аграрной сферы, актуальные задачи и 

перспективы развития. Крупнейшие работодатели: агрохолдинги, их 

географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. 

Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования. Рассматриваются такие направления как: 

полеводство, овощеводство, садоводство, цветоводство, лесоводство. 
Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. 

Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в 

подготовке специалистов: профильность общего обучения, направления 

подготовки в профессиональных образовательных организациях. 
Россия индустриальная: атомная промышленность. 
Знакомство обучающихся с ролью атомной промышленности в экономике 

нашей страны. Достижения России в сфере атомной промышленности, 

актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейший работодатель отрасли 
- корпорация "Росатом", географическая представленность корпорации, 

перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 
Содержание деятельности профессий атомной отрасли, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. 

Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в 

подготовке специалистов для отрасли: профильность общего обучения, 

направления подготовки в профессиональных образовательных организациях.  
Практико-ориентированное занятие. Занятие посвящено «формуле профессии» - 
схеме описания профессии, созданной для облегчения поиска профессии по 

критериям: предмет профессиональной деятельности, направление 

дополнительного образования, условия работы, школьные предметы, личные 

качества, цели и ценности, а также компетенции. 
Россия аграрная: пищевая промышленность и общественное питание. 
Продолжение знакомства обучающихся с ролью сельского хозяйства в 

экономике нашей страны. Достижения России в рассматриваемых отраслях 

аграрной сферы, актуальные задачи и перспективы развития. Особенности 

работодателей, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и 

содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального 

образования. Рассматриваются такие направления, как пищевая 

промышленность и общественное питание. 
Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. 

Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в 



подготовке специалистов: профильность общего обучения, направления 

подготовки в профессиональных образовательных организациях. 
Россия здоровая: биотехнологии, экология. 
Знакомство обучающихся с ролью рассматриваемых отраслей в экономике 

нашей страны. Достижения России в отраслях «биотехнологии», «экология», 

актуальные задачи и перспективы развития. Особенности работодателей, их 

географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. 

Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования. 
Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. 

Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в 

подготовке специалистов: профильность общего обучения, направления 

подготовки в профессиональных образовательных организациях. 
Россия безопасная: полиция, противопожарная служба, служба спасения, охрана. 
Знакомство обучающихся с ролью служб безопасности в экономике нашей 

страны. Достижения России в рассматриваемых отраслях, актуальные задачи и 

перспективы развития. Особенности работодателей, их географическая 

представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и 

содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального 

образования. Рассматриваются такие направления, как полиция, 

противопожарная служба, служба спасения, охрана. 
Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. 

Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в 

подготовке специалистов: профильность общего обучения, направления 

подготовки в профессиональных образовательных организациях. 
Практико-ориентированное занятие. Занятие направлено на углубление 

представлений о профессиях в изученных областях.  
Россия комфортная: транспорт. Знакомство обучающихся с ролью комфортной 

среды в экономике нашей страны. Достижения России в отраслях комфортной 

среды, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие работодатели в 

отрасли «Транспорт», их географическая представленность, перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной 

деятельности. Варианты профессионального образования. 
Содержание деятельности профессий, представленных в отрасли, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. 

Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в 

подготовке специалистов: профильность общего обучения, направления 

подготовки в профессиональных образовательных организациях. 
Россия здоровая: медицина и фармация.  
Знакомство обучающихся с ролью медицины и фармации в экономике нашей 

страны. Достижения России в этих отраслях, актуальные задачи и перспективы 

развития. Работодатели, их географическая представленность, перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной 



деятельности. Варианты профессионального образования. Рассматриваются 

такие направления, как медицина и фармация. 
Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. 

Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в 

подготовке специалистов: профильность общего обучения, направления 

подготовки в профессиональных образовательных организациях.  
Россия деловая: предпринимательство.  
Знакомство обучающихся с ролью деловой сферы в экономике нашей страны. 

Достижения России в отрасли предпринимательства, актуальные задачи и 

перспективы развития. Основные профессии и содержание профессиональной 

деятельности. Варианты профессионального образования. Рассматриваются 

такие направления, как предпринимательство. 
Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. 
Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в 

подготовке специалистов: профильность общего обучения, направления 

подготовки в профессиональных образовательных организациях. 
Россия комфортная: энергетика. 
Знакомство обучающихся с ролью энергетики в экономике нашей страны. 

Достижения России в отрасли, актуальные задачи и перспективы развития. 

Крупнейшие работодатели, их географическая представленность, перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной 

деятельности. Варианты профессионального образования. 
Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. 

Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в 

подготовке специалистов: профильность общего обучения, направления 

подготовки в профессиональных образовательных организациях. 
Практико-ориентированное занятие. Занятие направлено на углубление 

представлений о профессиях в изученных областях. 
Проектное занятие.  
Профориентационное тематическое занятие «Мое будущее».  
Обсуждение профессионально важных качеств и их учет в профессиональном 

выборе: требования профессии к специалисту. Обсуждение темы 

универсальных компетенций, их влияние на профессиональное становление 

профессионала. Профессиональные склонности и профильность обучения. Роль 

профессиональных интересов в выборе профессиональной деятельности и 

профильности общего обучения, дополнительное образование. Персонализация 

образования. Способы самодиагностики профессиональных интересов, 

индивидуальные различия и выбор профессии. Повышение мотивации к 

самопознанию, профессиональному самоопределению. Анонс возможности 

самостоятельного участия в диагностике профессиональных интересов и их 

возможного соотнесения с профильностью обучения «Мои качества». 
Россия индустриальная: добыча и переработка. 



Знакомство обучающихся с ролью отрасли добычи переработки в экономике 

нашей страны. Достижения России в изучаемых отраслях, актуальные задачи и 

перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их географическая 

представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и 

содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального 

образования. Рассматриваются такие направления, как добыча и переработка. 
Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. 

Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в 

подготовке специалистов: профильность общего обучения, направления 

подготовки в профессиональных образовательных организациях.  
Россия индустриальная: легкая промышленность.  
Знакомство обучающихся с ролью легкой промышленности в экономике нашей 

страны. Достижения России в отрасли, актуальные задачи и перспективы 

развития. Работодатели, их географическая представленность, перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной 

деятельности. Варианты профессионального образования. 
Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. 

Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в 

подготовке специалистов: профильность общего обучения, направления 

подготовки в профессиональных образовательных организация.  
Россия умная: наука и образование. 
Знакомство обучающихся с ролью науки и образования в экономике нашей 

страны. Достижения России в отраслях науки и образования, актуальные задачи 

и перспективы развития. Работодатели, их географическая представленность, 

перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 
Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. 

Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в 

подготовке специалистов: профильность общего обучения, направления 

подготовки в профессиональных образовательных организациях. 
Практико-ориентированное занятие. Занятие направлено на углубление 

представлений о профессиях в изученных областях. 
Россия индустриальная: тяжелая промышленность, машиностроение.  
Знакомство обучающихся с ролью тяжелой промышленности и 

машиностроения в экономике нашей страны. Достижения России в тяжелой 

промышленности и машиностроении, актуальные задачи и перспективы 

развития. Крупнейшие работодатели, их географическая представленность, 

перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 
Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. 

Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в 



подготовке специалистов: профильность общего обучения, направления 

подготовки в профессиональных образовательных организациях.  
Россия безопасная: военно-промышленный комплекс. 
Знакомство обучающихся с ролью военно-промышленного комплекса в 

экономике нашей страны. Достижения России в отраслях военно-
промышленного комплекса, актуальные задачи и перспективы развития. 

Крупнейшие работодатели, их географическая представленность, перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной 

деятельности. Варианты профессионального образования. 
Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. 

Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в 

подготовке специалистов: профильность общего обучения, направления 

подготовки в профессиональных образовательных организациях.  
Практико-ориентированное занятие. Занятие направлено на углубление 

представлений о профессиях в изученных областях. 
Россия умная: программирование и телекоммуникации. 
Знакомство обучающихся с ролью программирования и телекоммуникаций в 

экономике нашей страны. Достижения России в отраслях программирования и 

телекоммуникаций, актуальные задачи и перспективы развития. Работодатели, 

их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. 

Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования. 
Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. 

Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в 

подготовке специалистов: профильность общего обучения, направления 

подготовки в профессиональных образовательных организациях.  
Россия комфортная: строительство и архитектура. 
Знакомство обучающихся с ролью строительства и архитектуры в экономике 

нашей страны. Достижения России в отраслях строительства и архитектуры, 

актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их 

географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. 

Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования. 
Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. 

Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в 

подготовке специалистов: профильность общего обучения, направления 

подготовки в профессиональных образовательных организациях. 
Практико-ориентированное занятие. Занятие направлено на углубление 

представлений о профессиях в изученных областях. 
Россия социальная: сервис и туризм. 
Знакомство обучающихся с ролью изучаемых отраслей в экономике нашей 

страны. Достижения России в сервисе и туризме, актуальные задачи и 



перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их географическая 

представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и 

содержание профессиональной деятельности. 
Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. 

Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в 

подготовке специалистов: профильность общего обучения, направления 

подготовки в профессиональных образовательных организациях.  
Россия креативная: искусство и дизайн.  
Знакомство обучающихся с ролью креативной сферы в экономике нашей 

страны. Достижения России в отраслях искусства и дизайна, актуальные задачи 

и перспективы развития. Крупнейшие работодатели: агрохолдинги, их 

географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. 

Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования. 
Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. 

Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в 

подготовке специалистов: профильность общего обучения, направления 

подготовки в профессиональных образовательных организациях.  
Практико-ориентированное занятие. Занятие направлено на углубление 

представлений о профессиях в изученных областях. 
Россия аграрная: животноводство, селекция и генетика.  
Знакомство обучающихся с ролью животноводства, селекции и генетики в 

экономике нашей страны. Достижения России в изучаемых, актуальные задачи 

и перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их географическая 

представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и 

содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального 

образования. 
Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. 

Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в 

подготовке специалистов: профильность общего обучения, направления 

подготовки в профессиональных образовательных организациях.  
Россия безопасная: вооруженные силы, гражданская оборона. 
Знакомство обучающихся с отраслями «вооружённые силы, гражданская 

оборона» в экономике нашей страны. Достижения России в этих отраслях, 

актуальные задачи и перспективы развития. Государство как работодатель, 

перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 
Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. 

Возможности общего, среднего профессионального и высшего 37 образования в 

подготовке специалистов: профильность общего обучения, направления 

подготовки в профессиональных образовательных организациях. 



Практико-ориентированное занятие. Занятие направлено на углубление 

представлений о профессиях в изученных областях. 
 
 
2.3  Рабочая программа воспитания 



2.3.1 Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания МБОУ ОСШ № 4 (далее – Программа 

воспитания) разработана на основе федеральной рабочей программы 

воспитания. 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 воспитания: 
– предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в МБОУ ОСШ № 4 (далее – образовательная организация); 
– разработана и утверждена с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей); 
– реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй 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;  
– предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 
Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 
 

2.3.2 Целевой раздел 
Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 
обучающихся. 
Воспитательная деятельность в МБОУ ОСШ № 4 планируется и осуществляется 

в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания является 
развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  
 

2.3.2.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 
Цель воспитания обучающихся в образовательной МБОУ ОСШ № 4: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

традиционных российских ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод 

человека, патриотизма, гражданственности, служения Отечеству и 

ответственности за его судьбу, высоких нравственных идеалов, крепкой семьи, 



созидательного труда, приоритета духовного над материальным, гуманизма, 

милосердия, справедливости, коллективизма, взаимопомощи и взаимоуважения, 

исторической памяти и преемственности поколений, единства народов России), 
а также принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 
Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 
– усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); 
– формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 
– приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений, применения полученных знаний.  
Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 
– осознание российской гражданской идентичности; 
– сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 
– готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 
– наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
– сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
Воспитательная деятельность в МБОУ ОСШ № 4 планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 
системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом 
принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  
 
2.3.2.2.  Направления воспитания  
Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности МБОУ ОСШ № 4 по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС и отражает готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в 

том числе в части:  
Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 
Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и 

субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры. 
Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 
краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 



просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности. 
Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 
народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков. 
Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 
культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщения к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 
Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических 
способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях. 
Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 
Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 
культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде 

на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды. 
Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 
  
2.3.2.2.  Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования 
Гражданское воспитание: 
– знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе; 
– понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания; 
– проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 
– проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, 

законных интересов других людей; 
– выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе; 



– принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально 

значимой деятельности. 
Патриотическое воспитание: 
– сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру; 
– проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране; 
– проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России;  
– знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности;  
– принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание: 
– знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности); 
– выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-
нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков; 

– выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 
ценностям; 

– сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий; 
– проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания детей; 
– проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 
Эстетическое воспитание: 
– выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве; 
– проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их 

влияния на поведение людей; 
– сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве; 



– ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 
– понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде; 
– выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность); 
– проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья; 
– умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 
– способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 
Трудовое воспитание: 
– уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; 
– проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний; 
– сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе; 
– участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
– выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей. 
Экологическое воспитание: 
– понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры человека, общества; 
– сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 
– выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 
– ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 

для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 
– участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 
Ценности научного познания: 
– выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений; 



– ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 
– развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде); 
– демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 



2.3.3 Содержательный раздел 
2.3.3.1  Уклад образовательной организации 
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Ульяновска «Открытая (сменная) школа № 4» (МБОУ ОСШ № 4) создано в 

октябре 1944 года. 
1944 г. -  Открыты первые классы вечерней школы в помещениях нескольких 
дневных школ.  Начался процесс формирования коллектива. 
1956 г. - Школа получает в собственное распоряжение бывшее общежитие. 

Начинается нормальное функционирование. 
1984 г. - Все школы взрослых под прицельным огнем глубоких инспекторских 
проверок. Резкая критика в печати и официальных кругах и документах. Сеть 
школ рабочей и сельской молодежи резко сокращена. ШРМ № 4 устояла и 

работает. 
1985 г. - В ШРМ № 4 вливаются коллективы областной заочной школы и 
четырех вечерних школ Засвияжского района г. Ульяновска. Коллектив 

формируется заново. 
1990 г.  - Школа взрослых после избытка общественного внимания практически 

выпадает из руководящего поля зрения. Оставшись почти без присмотра, 

сильный педагогический коллектив начинает подхватывать все то новое, что 

появляется на страницах журнала «Вечерняя сменная школа», накапливает 

собственный оригинальный опыт. 
1990-1991 гг. - Школа преобразуется в учреждение нового типа – Центр 
образования  взрослых, наращивает виды образовательных услуг в области 

базового и дополнительного образования, открывает платные курсы для 

населения. При поддержке Санкт-Петербургского НИИ образования взрослых 
РАО при ЦОВ № 1 создается на общественных началах периферийная научно-
исследовательская лаборатория института. 
1991 г. - ЦОВ № 1 с опорой на лабораторию разрабатывает и защищает 

концепцию развития школы взрослых, входит в областную программу ПИЭР и 
получает статус экспериментального учреждения. 
1992 г. - Решением Коллегии областного отдела образования ЦОВ № 1 включен 

в перечень первых образовательных учреждений, рекомендованных экспертной 

комиссией в качестве опорных образовательных учреждений по научно-
методическому и педагогическому опыту по проблеме «Образовательные 

учреждения нового типа». 
1998 г. - ВСШ №4 преобразуется в «Открытую (сменную) 

общеобразовательную школу № 4». 
2001 г. - ОСОШ №4 включается в Федеральную программу. 
2002 г. – ОСОШ № 4 становится кандидатом на статус федеральной 

экспериментальной площадки. 
2004 г. - Школе присвоен статус «Федеральная экспериментальная площадка», 

единственная в регионе, открытая (сменная) школа № 4 г. Ульяновска входит в 
число школ, получившая дипломы «Школа года», «Школа качества». 



2007 г.- Школа в марте 2007г приняла участие в конкурсе «Приоритетный 

национальный проект «Образование» как инновационное образовательное 

учреждение.  
2011 г. - МОУ ОСОШ № 4 получила статус бюджетного муниципального 
образовательного учреждения. 
2012 г. - МБОУ ОСОШ № 4 переведена в здание МБОУ СОШ № 49 по адресу: 
ул. Доватора, д.15А. 
В 2014 г. вышло Постановление администрации города Ульяновска от 

10.12.2014 № 7190 «О реорганизации муниципального бюджетного 

образовательного учреждения» и приказ Управления образования 

администрации города Ульяновска № 1382 от 15.12.2014 года, в результате 

которых к МБОУ ОСОШ №4 были присоединены МБОУ ВСОШ № 6 и МБОУ 

ВСОШ № 5. 
В 2015 г. МБОУ ОСОШ №4 переименовано в МБОУ ОСШ № 4 (муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) школа № 4) 

(Основание: Приказ Управления образования администрации города 

Ульяновска от 09.06.2015 № 585 «О переименовании»). 
2016 г. - изменение юридического адреса МБОУ ОСШ № 4 (ул. Хрустальная, д. 

8). Организация переведена с ул. Доватора, д. 15А на ул. Хрустальная, д.8.  
В настоящее время МБОУ ОСШ № 4 функционирует по двум почтовым 

адресам: 432012, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 8 (Железнодорожный район) 

и 432067, бульвар Фестивальный, д. 4 (Заволжский район). 
- Миссия учреждения: социальная реабилитация средствами образования и 

адаптация к жизни в социуме обучающихся, выпавших из нормального 

образовательного потока.  
- Режим работы МБОУ ОСШ № 4: обучение ведётся в 2 смены.  
- Формы обучения: заочная, очно-заочная, экстерн (для обучающихся СПО, 

поступивших в МБОУ ОСШ № 4 для сдачи ЕГЭ и с целью получения 

аттестата о среднем общем образовании). 
- Контингент обучающихся весьма разнородный по уровню и структуре 

подготовленности, развитию познавательных способностей. У некоторых 

обучающихся большой перерыв в обучении. Многие обучающиеся 

переводятся в МБОУ ОСШ № 4 уже состоящими на различных видах 

профилактического учёта, что препятствует достижению эффективных 

результатов в воспитательной деятельности. 
- В целях совершенствования воспитательной деятельности МБОУ ОСШ № 4 

сотрудничает с ГУЗ УОКНБ, ОМВД по Железнодорожному и Заволжскому 

районам и др. 
 
2.3.3.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности планируются, 

представляются по модулям. Каждый из модулей обладает воспитательным 

потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания 



(урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями 

и др.). 
Модуль «Урочная деятельность». 
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

может предусматривать: 
– максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 
– включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

определении воспитательных задач уроков, занятий; 
– включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 
– выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 
– привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 
– применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления; 
– побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 
– инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 

воспитательной направленности. 
Модуль  «Внеурочная деятельность»  
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 
рамках выбранных ими курсов, занятий:  
– курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, 

гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности («Разговоры о важном»); 



– курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 
культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры 

народов России, духовно-историческому краеведению («Разговоры о 

важном»); 
– курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности («Россия – мои горизонты», 

«Практическая биология», «Функциональная грамотность: учимся для 

жизни», «Семьеведение»); 
– курсы, занятия экологической, природоохранной направленности 

(«Практическая биология»); 
– курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров; 
– курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 
– курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности 

( «Семьеведение»). 
Модуль «Классное руководство». 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого 

вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на 

решение задач воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 
– планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 
– инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 
– организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 
– сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования 

дней рождения обучающихся, классные вечера; 
– изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а 

также (при необходимости) с педагогом-психологом; 
– доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и другое), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 
– индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 



– регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 
– проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих 
им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и 

наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских 

собраниях класса; 
– организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 
положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным 

членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 
– создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 
– привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 
– проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других 

мероприятий. 
Модуль «Основные школьные дела». 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 
– общешкольные праздники, творческие (литературные и другие) мероприятия, 

связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными 

датами, в которых участвуют все классы; 
– участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 

России, мире; 
– торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в образовательной организации, 

обществе; 
– церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной 

организации, своей местности; 
– социальные проекты в образовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими 

работниками, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности; 
– вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в 

разных ролях (исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 



редакторов, ответственных за оборудование и других), помощь 

обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 
– наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 

с обучающимися разных возрастов, с педагогическими работниками и 

другими взрослыми. 
Модуль «Внешкольные мероприятия». 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 
– общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами образовательной организации; 
– внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям; 
– экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, 

на предприятие и другое), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 
– литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии и 

другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно 

с родителями (законными представителями) обучающихся для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 
местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого; 
– выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 
Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 
предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 
– оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

образовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 
– организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 
– размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 



материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 
– изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и 

видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России; 
– организацию и поддержание в МБОУ ОСШ № 4 звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 
воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 
сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

– оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 
духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 
поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

– разработку и популяризацию символики образовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и другое), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 
– подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга; 
– поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при образовательной организации; 
– деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории; 
– разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн); 
– разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

других), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе образовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности. 
Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 
– создание и деятельность в образовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского 



комитета образовательной организации, классов), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения; 
– тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 
– проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), 

на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 

традиционных российских конфессий, обмениваться опытом; 
– родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в 

Интернете, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых 
обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность; 
– участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 
консилиуме в образовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 
– привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 
– при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 
Модуль «Самоуправление». 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

образовательной организации предусматривает: 
– организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или других), избранных обучающимися; 
– представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления образовательной организацией; 
– защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 
– участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в 

образовательной организации. 
Модуль «Профилактика и безопасность». 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 

образовательной организации предусматривает: 
– организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

образовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 
– проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 



сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и другое); 
– проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и других); 
– разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 

организацию межведомственного взаимодействия; 
– вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в образовательной организации и в социокультурном окружении с 

педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; 

по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской 

обороне и другие); 
– организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению; 
– профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению, познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-
духовной, благотворительной, художественной и другой); 

– предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в образовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и других); 
– профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 
Модуль «Социальное партнёрство». 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 
– участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии 

с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и другие); 



– участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 
уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 
– проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 
– проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 
актуальных проблем, касающихся жизни образовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны; 
– реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой и другой направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 
Модуль «Профориентация». 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

образовательной организации предусматривает: 
– проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 
– профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 
– экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы; 
– посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 
– совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и 

направлениям профессионального образования; 
– участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
– индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение 

в выборе ими будущей профессии; 
– освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента участников образовательных отношений, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования.  
 
 
 
 



2.3.4 Организационный раздел 
2.3.4.1 Кадровое обеспечение 

Должность Количество Функционал 
Директор 1 Осуществляет контроль развития системы 

организации воспитания обучающихся 
Заместитель 

директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 

2 Осуществляет контроль реализации 

воспитательного потенциала урочной и 

внеурочной деятельности, организует 

работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями), учителями 
предметниками.  
Организует методическое сопровождение 

и контроль учителей-предметников по 

организации индивидуальной работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися, одаренными 

обучающимися, обучающимися с ОВЗ, из 

семей «группы риска». 
Педагог-психолог 1 Организует психологическое 

сопровождение воспитательного процесса: 

проводит коррекционные занятия с 

учащимися, состоящими на различных 

видах учёта; консультации родителей 

(законных представителей) по 

корректировке детско-родительских 
отношений, обучающихся по вопросам 

личностного развития. Проводит занятия с 

обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, 

профориентацию др. 
Педагог-организатор  по 0,5 ст. – 

2 
(внутренне 
совмещение) 

Организует воспитательную работу с 

обучающимися и родителями на уровне 

образовательной организации 

Классный 

руководитель   
15 Организует воспитательную работу с 

обучающимися и родителями(законными 

представителями) на уровне классного 

коллектива 
Учитель-предметник 13 Реализует воспитательный потенциал 

урока 
Социальный педагог 1 (0,5 ст.) и  

1 (0,5 ст.) - 
внутренне 

Организует профилактическую и 

воспитательную работу 



совмещение 
Органы полиции, 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, 

опеки, врачи и др.  

Специалисты 

других 

организаций 

Профилактическая работа    с 

обучающимися, их родителями 

(законными представителями) в 

соответствии с планами взаимодействия 

 
2.3.4.2 Нормативно-методическое обеспечение 
Воспитательная деятельность в МБОУ ОСШ № 4 регламентируется 

следующими локальными актами: 
– «Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений»; 
– «Положение о психолого-педагогическом консилиуме»; 
– «Положение о классном руководстве в МБОУ ОСШ № 4»; 
– «Положение о внеурочной деятельности обучающихся в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении города Ульяновска «открытая 

(сменная) школа № 4»; 
– «Положение о школьной службе медиации МБОУ ОСШ № 4»; 
– «Правила внутреннего распорядка обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Ульяновска 

«Открытая (сменная) школа № 4»; 
– «Положение о Совете по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних МБОУ ОСШ № 4»; 
– «Положение о внутришкольном профилактическом учёте обучающихся в 

МБОУ ОСШ № 4». 
Актуальные нормативные документы регионального уровня размещены на 
сайте https://mo73.ru/dey/vsd/. 
 
2.3.4.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 
В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из 
социально уязвимых групп, с отклоняющимся поведением, — создаются особые 
условия. 
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 
– налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 
– формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 
– построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

https://mo73.ru/dey/vsd/


– обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 
содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медико-социальной компетентности. 
При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 
– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием соответствующих возрасту и физическому 
и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, 

с использованием вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 
учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 
2.3.4.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 
– публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 
– соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации; 
– прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 
– регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 
– сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 
– привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 



– дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 
социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 
Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её организации и 
регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 
Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в 

конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио 

класса. 
 
2.3.4.5 Анализ воспитательного процесса 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся 

на уровне среднего общего образования, установленными ФГОС. 
Основным методом анализа воспитательного процесса в МБОУ ОСШ № 4 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов. 
Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы. 
Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
– взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
– приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада образовательной организации, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими 

работниками, обучающимися и родителями; 
– развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, подбора 

видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 
– распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это 
результат как организованного социального воспитания, в котором 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 
Основные направления анализа воспитательного процесса:  
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 



1.1. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. Анализ 
проводится классными руководителями вместе с педагогом-
организатором, педагогом-психологом, социальным педагогом с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете.  
1.2. Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение.  
1.3. Внимание педагогических работников концентрируется на вопросах:  

– какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; 
– какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 
– какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 
2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
2.1. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
2.2. Анализ проводится педагогом-организатором, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, классными руководителями с привлечением 
актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета 

обучающихся. 
2.3. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся. 
2.4. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. 
2.5. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством 

(выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную 

работу): 
реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
деятельности классных руководителей и их классов; 
проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
внешкольных мероприятий; 
создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
взаимодействия с родительским сообществом; 
деятельности ученического самоуправления; 
деятельности по профилактике и безопасности; 
реализации потенциала социального партнёрства; 
деятельности по профориентации обучающихся; 
и другое по дополнительным модулям. 



2.6. Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 
2.7. Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого педагогом-

организатором в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

общеобразовательной организации. 
 

2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы направлена на создание комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной 

программы. 
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 
(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

при получении основного общего образования 
Цель программы коррекционной работы: определение комплексной системы 
психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ 
для успешного освоения основной образовательной программы на основе 

компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в 

развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 

личности обучающегося.  
Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское).  
Задачи программы:  
1) своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 
2) определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  
3) создание оптимальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей;  
4) осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медикопедагогической 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);  



5) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
Принципы коррекционной работы:  
- принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений обучающихся с ОВЗ, взаимодействие учителей и 
специалистов различного профиля в решении проблем этих обучающихся;  

- принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 
обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

- принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, 
социальный педагог и др.).  

Коррекционная  работа  должна  строиться  не  как  отдельные  упражнения  по 

совершенствованию  каких-либо  личностных качеств или норм поведения  
обучающихся,  а  как целостная  система  мер,  направленных  на  создание  

комфортности  при  их обучении.  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования 
Направления коррекционной работы:  
- диагностическое,   
- коррекционно-развивающее,   
- консультативное,   
- информационно-просветительское. 
Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 
Диагностическая работа включает в себя следующее:  
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с 
ОВЗ;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося;  



- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с 

ОВЗ; 
- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования.  
Коррекционно-развивающая работа  включает в себя следующее:  
- выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с 

ОВЗ;  
- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  
- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  
- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  
- совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях;  
- социальную защиту обучающегося в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  
Консультативная работа  включает в себя следующее:  
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса;  
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора 

и адаптации содержания предметных программ;  
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения обучающегося с ОВЗ;  
- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы 

и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  
Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  



- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников;  
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся, их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ;  
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

   

2.4.3 Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 
Для реализации программы коррекционной работы в МБОУ ОСШ № 4 создана 
служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ.  
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей).  
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами МБОУ ОСШ № 4 

(педагогом-психологом, социальным педагогом и др.). Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности.  
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей).  
Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляет 
также социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для обучающихся комфортной и 

безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с 

педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей обучающихся с 
ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 

признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную 

помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с 

ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении 



профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав 
и интересов обучающихся с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и 
интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок 

(за счет классных часов); беседы (с обучающимися, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (с обучающимися, родителями, педагогами). 

Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 
Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, классным 
руководителем, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите 

прав детей.  
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 
реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог 
проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

обучающихся с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-
группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога 
состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-
волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия с одноклассниками (совместно с 
социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся с ОВЗ.  
Помимо работы с обучающимися педагог-психолог проводит консультативную 
работу с педагогами, администрацией школы и родителями (законными 

представителями) по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 
информационно-просветительскую работу с родителями (законными 

представителями) и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 
проведение обучающих семинаров и тренингов.  
В реализации диагностического направления работы могут принимать участие 

как учителя класса (аттестация обучающихся в начале, середине и конце 

учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине 

и в конце учебного года).  
Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается 
образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным 

актом.  
Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по 

обучению и воспитанию; выбор и отбор специальных методов, приемов и 

средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за 

динамикой развития и успеваемости обучающихся, своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 



отбор необходимых для обучающегося дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий.  
В состав ПМПк МБОУ ОСШ № 4 входят педагог-психолог, педагог (учитель-
предметник), социальный педагог, а также представитель администрации. 

Родители (законные представители) уведомляются о проведении ПМПк 

(Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской Федерации»  от  29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ ст. 42, 79).  
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 
программно-методических, материально-технических, информационных 

(Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской Федерации»  от  29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ ст. 42, 79).  

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-
деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной 

и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 
Коррекционная  работа  в  обязательной  части  реализуется  в  учебной  

урочной деятельности  при  освоении  содержания  основной  образовательной  
программы.  На каждом  уроке  учитель-предметник  ставит  и  решает  
коррекционно-развивающие  задачи. 
Содержание  учебного  материала  отбирается  и  адаптируется  с  учетом  

особых образовательных  потребностей  обучающихся  с  ОВЗ.  Освоение  
учебного  материала  этими обучающимися осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов.  
В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам.  
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  

разрабатываются индивидуальные учебные планы.   
Реализация  индивидуальных  учебных  планов  для  обучающихся  с  ОВЗ  
осуществляется педагогами и сопровождается дистанционной поддержкой. 
Взаимодействие включает в себя следующее:   
- комплексность  в  определении  и  решении  проблем  обучающегося  с  ОВЗ, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;   
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;   



- составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и 

коррекции  отдельных  сторон  учебно-познавательной,  речевой,  

эмоционально-волевой  и личностной сфер обучающегося.   
Коррекционная  работа  осуществляется  через  сотрудничество с  

учреждениями  образования  и  специалистами ПМПС  «Росток», ОГБОУ ОЦДК 

«Развитие» г. Ульяновска.  
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

педагогом и  педагогом  -  психологом  индивидуальных  пробелов  в  их  
развитии  и  обучении,  и осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию обучающегося.      

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования.  
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных 

на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д.  
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 
содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. 
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты 

итоговой аттестации на основном уровне обучения.  
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся 

класса.  

3. Организационный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 
Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.   



Учебный план основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) школа № 4» на 2024-
2025 учебный год составлен на основе  следующих нормативных документов: 
1) Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последними изменениями и дополнениями). 
2) Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с последними изменениями и дополнениями). 
3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с последними изменениями и 
дополнениями). 

4) СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020  № 28, зарегистрировано Минюстом России 18.12.2020 № 61573). 
5) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении Санитарных правил и норм САНПИН 

1.2.3685-21 “Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания”». 
6) Письмо Управления образования администрации города Ульяновска от 

07.08.2024 № 5883 «Об организации образовательной деятельности в 

2024/2025 учебном году». 
7) Устав и локальные акты образовательной организации. 
8) Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

ОСШ № 4. 
9) Календарный учебный график основного общего образования МБОУ ОСШ 

№ 4 на 2024/2025 учебный год. 
Учебный план основного общего образования МБОУ ОСШ № 4 является 

нормативным правовым актом, утвержденным решением педагогического 

Совета от 29.08.2024 (протокол № 1). 
Учебный план основного общего образования фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 
МБОУ ОСШ № 4 расположена по двум фактическим адресам:   
1) г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 8. Обучение ведется с  11:00 до 18:55. 
2) г. Ульяновск, б-р Фестивальный, д. 4. Обучение ведется с 10:50 до 19:00.  
МБОУ «Открытая (сменная) школа № 4» работает в пятидневном режиме. 

Продолжительность урока – 40 минут. 
Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях - в 
сроки, установленные Министерством просвещения и воспитания Ульяновской 

области. 

http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0


Учебный план основного общего образования ориентирован на очно-заочную, 
заочную формы обучения. 
Максимальный объем аудиторной нагрузки в 9-х классах с очно-заочной 
формой обучения  составляет 23 часа в неделю, в 8-х классах с заочной формой 
обучения – 16 часов в неделю. 
Данный учебный план соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, общее количество 

учебных часов не превышает требований санитарно-гигиенических норм. 

Введение данного  учебного плана предполагает создание обучающимся 
условий для самоопределения, развития, удовлетворения различных 

интеллектуальных, профессиональных и образовательных запросов 

обучающихся, основанных на принципах вариативности, преемственности с 

дневной школой и непрерывности образования в целом. 

Основное общее образование 
Учебный план для основного общего образования образовательной организации 
приведен в соответствие с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования. 
Учебный план в этих классах состоит из двух частей - обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
обучения.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

потребностей и интересов обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 
В 2024 / 2025 учебном году Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования в учебном плане 8-х классов МБОУ 

ОСШ № 4 представлен следующим предметными областями (учебными 

предметами): «Русский язык и литература» (русский язык, литература), «Родной 

язык и родная литература» (родной язык русский, родная литература русская), 
«Иностранные языки» (иностранный язык (английский)), «Общественно-
научные предметы» (история России, всеобщая история, обществознание, 

география), «Математика и информатика» (алгебра, геометрия, информатика), 

«Естественно-научные предметы» (физика,  биология, химия), «Искусство» 
(музыка), «Технология» (труд (технология)), «Основы безопасности и защиты 
Родины» (основы безопасности и защиты Родины), «Физическая культура» 
(физическая культура). 
В 8-х классах в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 
добавлено по 0,5 аудитор. часа на русский язык и биологию, 1 час на алгебру 
для обеспечения интересов и потребностей участников образовательных 

отношений.  
В 2024 / 2025 учебном году Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования в учебном плане 9-х классов МБОУ 



ОСШ № 4 представлен следующим предметными областями (учебными 

предметами): «Русский язык и литература» (русский язык, литература), «Родной 

язык и родная литература» (родной язык русский, родная литература русская), 
«Иностранные языки» (иностранный язык (английский), второй иностранный 

язык (немецкий)), «Общественно-научные предметы» (история России, 

всеобщая история, обществознание, география), «Математика и информатика» 

(алгебра, геометрия, информатика), «Естественно-научные предметы» (физика, 
биология, химия), «Технология» (труд (технология)), «Основы безопасности и 
защиты Родины» (основы безопасности и защиты Родины), «Физическая 
культура» (физическая культура). 
В 9-м классе в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 
добавлен  по 1 ч. на историю России, геометрию и 0,5 ч. на обществознание для 

обеспечения интересов и потребностей участников образовательных отношений. 



Учебный план 
основного общего образования  8 класс  

(заочная форма обучения) 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

                      
 

классы 

Количество часов в неделю Итого  
8 класс 

Аудитор Самостоят 

Обязательная часть  
Русский язык и 

литература 
Русский язык 1,5 1 2,5 
Литература  1 1 2 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык  0,25 0,75 1 

Родная литература  0,25 0,75 1 
Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
1 2 3 

Общественно-
научные предметы 

История России. 

Всеобщая история  
1 1 2 

Обществознание  1  1 
География  1 0,5 1,5 

Математика и 

информатика 
Алгебра  1 0,5 1,5 
Геометрия  1 1 2 

Информатика  0,5 0,5 1 
Естественно-

научные предметы 
Физика  1 1 2 
Биология  0,5 1 1,5 
Химия  1 1 2 

Искусство  Музыка  0,25 0,75 1 
Технология  Труд (технология)  0,25 0,75 1 
Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 
1  1 

Физическая культура Физическая культура 0,5 2,5 3 
Всего  14 16 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 0,5  0,5 

Математика и 

информатика 
Алгебра  1  1 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология  0,5  0,5 

Всего  2  2 
Максимальная нагрузка / неделю 16 16 32 

32 
Максимальная нагрузка / год 1088 1088 
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Учебный план 
основного общего образования  9 класс  

(очно-заочная форма обучения) 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

                      
 

классы 

Количество часов в неделю Итого  
9 класс 

Аудитор Самостоят 

Обязательная часть  
Русский язык и 

литература 
Русский язык 3  3 
Литература  2  2 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык  0,25 0,75 1 

Родная литература  0,25 0,75 1 
Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
1 2 3 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
0,5  0,5 

Общественно-
научные предметы 

История России. 

Всеобщая история  
1  1 

Обществознание  1  1 
География  1,5  1,5 

Математика и 

информатика 
Алгебра  3  3 
Геометрия  1  1 

Информатика  1  1 
Естественно-

научные предметы 
Физика  1 2 3 
Биология  1 0,5 1,5 
Химия  1 1 2 

Технология  Труд (технология)  0,5 0,5 1 
Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 
1  1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 0,5 2,5 3 

Всего  20,5 10 30,5 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-
научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
1  1 

Обществознание  0,5  0,5 
Математика и 

информатика 
Геометрия 1  1 

Всего  2,5  2,5 
Максимальная нагрузка / неделю 23 10 33 

33 
Максимальная нагрузка / год 1122 1122 
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Учебный план для основного общего образования определяет формы 

проведения промежуточной аттестации отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной программы, в соответствии с 

порядком, установленным образовательной организацией. 
Текущий контроль осуществляется по всем предметам учебного плана 

основного общего образования и предусматривает пятибалльное оценивание 

уровня знаний по предмету. Текущие отметки ежедневно заносятся в  классный 

журнал.  
Виды и формы текущего контроля: 
1) устные: устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ по 

заданной теме; устное сообщение по избранной теме и т.п. 
2) письменные: письменное выполнение тренировочных упражнений, 

лабораторных, практических работ; написание диктанта, изложения, 

сочинения; выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной 

работы; контрольной, зачетной работы, тестов; 
3) выполнение заданий с использованием информационно-коммуникативных 

технологий: компьютерное тестирование, on-lain тестирования с 

использованием интернет-ресурсов или электронных учебников; выполнение 
интерактивных заданий.  

Периодичность текущего контроля определяется учителем в соответствие с 

образовательными программами основного общего образования, графиком 

контрольных работ. 
Отметка за устный ответ выставляется в ходе урока и заносится в журнал. 

Отметка за письменную работу заносится учителем в журнал в соответствие с 

нормативами проверки письменных и контрольных работ. Не допускается 

выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу после 

пропуска занятий.   
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным полугодиям. 

Отметка обучающимся за полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных 

контрольных и зачетных работ. 
Обучающиеся переводных классов, освоившие в полном объеме 

образовательную программу, переводятся в следующий класс. Обучающиеся на 

ступени основного общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий 
класс условно.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, определяемые 

образовательной организацией в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. Для проведения промежуточной аттестации во 

второй раз в образовательной организации  создается комиссия.   
Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, устанавливаемые 

Министерством просвещения и воспитания Российской Федерации. 
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3.1.1. Календарный учебный график 
1. Организация образовательной деятельности: продолжительность учебных 

занятий по триместрам в учебных неделях.  
2. Режим работы: 5-дневная учебная неделя.  
3. Сменность занятий: занятия проводятся в две смены. 
4. Дата начала учебного года: 02 сентября 2024 г.  
5. Дата окончания учебного года:  

 8-й класс: 23 мая 2025 г. 
 9-й класс: определяется в соответствии с расписанием государственной 

итоговой аттестации 
6. Продолжительность учебных триместров: 

8-й класс 
Учебный 

период 
Дата  Продолжительность  

Начало  Окончание  Количество учебных недель 
Первый 

триместр  
02.09.2024 17.11.2024 11 

Второй 

триместр 
25.11.2024 16.02.2025 11 

Третий 

триместр 
25.02.2025 24.05.2025 12 

Итого в учебном году 34 
9-й класс 

Учебный 

период 
Дата  Продолжительность  

Начало  Окончание  Количество учебных недель 
Первый 

триместр  
02.09.2024 17.11.2024 11 

Второй 

триместр 
25.11.2024 16.02.2025 11 

Третий 

триместр 
25.02.2025 24.05.2025 12 

ГИА* 26.05.2025 30.06.2025 5 
Итого в учебном году без учета ГИА 34 
Итого в учебном году с учетом ГИА 39 
* сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливает 

Рособрнадзор. В календарном учебном графике период определен примерно. 
7. Продолжительность каникул: 

8-й, 9-й   класс 
Каникулярный 

период 
Дата Продолжительность 

каникул в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Первый триместр 07.10.2024 13.10.2024 7 
18.11.2024 24.11.2024 7 

Второй триместр 30.12.2024 08.01.2025 10 
17.02.2025 23.02.2025 7 
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Третий триместр 07.04.2025 13.04.2025 7 
* для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с 
расписанием государственной итоговой аттестации. В календарном учебном 

графике период определен примерно 
8. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 8-й, 9-й классы 
Учебная неделя (дней) 5 дней 
Урок (минут) 40 минут 
Перерыв (минут) 10 минут 
Периодичность промежуточной 

аттестации 
По полугодиям 

9. Расписание звонков: 
ул. Хрустальная, д. 8 

№ урока Первая смена Вторая смена 
1 11:40 – 11:40 15:10 – 15:50 
2 11:50 – 12:30 16:00 – 16:40 
3 12:40 – 13:20 16:45 – 17:25 
4 13:30 – 14:10 17:30 – 18:10 
5 14:20 – 15:00 18:15 – 18:55 
6 15:10 – 15:50  
7 16:00 – 16:40  

б-р Фестивальный, д. 4 
№ урока Первая смена Вторая смена 

1 10:50 – 11:30 15:00 – 15:40 
2 11:40 – 12:20 15:50 – 16:30 
3 12:30 – 13:10 16:40 – 17:20 
4 13:20 – 14:00 17:30 – 18:10 
5 14:10 – 14:50 18:20 – 19:00 
6 15:00 – 15:40  
7 15:50 – 16:30  
8 16:40 – 17:20  

 
10. Организация годовой промежуточной аттестации в переводных классах: 
Годовая промежуточная аттестация в 8-м классе проводится в форме 

переводных экзаменов с 12 мая по 20 мая 2025 года без прекращения 

образовательной деятельности по следующим предметам: 
Класс Предметы, по которым осуществляется 

контроль 
8  русский язык, математика  
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3.1.2. План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности – нормативный документ, который обеспечивает 
реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, определяет объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, структуру направлений и 

форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 
План внеурочной деятельности основного общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) школа № 

4» на 2024-2025 учебный год составлен на основе  следующих нормативных 
документов: 
1) Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последними изменениями и дополнениями). 
2) Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с последними изменениями и дополнениями). 
3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с последними изменениями и 
дополнениями). 

Внеурочная  деятельность  при  реализации  федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования осуществляется  в  
формах,  отличных  от  урочной,  на добровольной основе в соответствии с 
выбором участников образовательных отношений.  
Целью  внеурочной  деятельности является обеспечение  достижения  

обучающимся  планируемых результатов  освоения  основной  образовательной  

программы основного общего образования за  счёт  расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости её организации. 
Задачи  внеурочной  деятельности  обучающихся  согласуются  с  задачами  
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:  
- воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  

свободам  и обязанностям человека;  
- воспитание нравственных чувств и этического сознания;  
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание);  
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание).  
Цель  и  задачи  внеурочной  деятельности  ориентированы  на  становление  

следующих личностных характеристик обучающихся:  

http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=55070507&sub=0
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- любящий свой народ, свой край и свою Родину;  
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  
- владеющий  основами  умения  учиться,  способный  к  организации  

собственной деятельности;  
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;  
- доброжелательный,  умеющий  слушать  и  слышать  собеседника,  

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 
Направления внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности  по 
выбору  совершеннолетних и несовершеннолетних обучающегося  и  с  согласия    

родителей  (законных  представителей) несовершеннолетних обучающихся: 
физкультурно-спортивное  и  оздоровительное,  духовно  –  нравственное,  
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 
Физкультурно-спортивное и оздоровительное 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной  

программы основного общего образования. 
Основные задачи: 
1) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
2) развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
Данное направление реализуется через программы линейных курсов 

внеурочной деятельности для обучающихся 8-9-х классов через проведения 
«День  здоровья»,  «День  семейного  общения», а также бесед по охране 
здоровья, посещение обучающимися спортивных и физкультурно-
оздоровительных секций. 
Духовно-нравственное направление 
Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов 

общества; в формировании социальных, коммуникативных компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. В основу работы по 

данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 
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Основными задачами являются: 
1) формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 
2) воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 
3) приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 
4) последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности; 
5) формирование отношения к семье как к основе российского общества. 
Данное направление реализуется на уровне основного общего образования 

через цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» для обучающихся 8-го, 
9-го классов; а также через уроки мужества, тематические классные часы к 
памятным датам. 
Социальное направление 
Цель направления заключается  в  активизации  внутренних  резервов 
обучающихся,  способствующих  успешному  освоению  нового  социального  

опыта, в формировании  социальных,  коммуникативных  и  

конфликтологических  компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме.  
Основными задачами являются: 
1) формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
2) формирование положительного отношения к труду; умение разбираться в 

содержании профессиональной деятельности; умение соотносить 

требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными качествами; 
3) получение элементарных представлений о значении участия человека в 

общественно-полезной деятельности; 
4) становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
5) формирование отношения к семье как к основе российского общества;  
6) воспитание  у    обучающихся  почтительного  отношения  к  родителям,  

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению;  
7) формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме. 
Данное направление реализуется через цикл внеурочных занятий «Россия – мои 
горизонты» для обучающихся 8-го, 9-го классов; программы линейных курсов 
внеурочной деятельности для обучающихся 8-9-х классов «Функциональная 
грамотность: учимся для жизни», «Семьеведение»; а также через: тематические 
классные часы в рамках декад «Профилактика правонарушений», 
«Профилактика вредных привычек», единых дней безопасности. 
Общеинтеллектуальное направление  
Цель направления: формирование целостного отношения к знаниям, процессу 
познания. 
Основными задачами являются: 
1) формирование навыков научно-интеллектуального груда; 
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2) формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность; 
3) развитие умения высказывать мнение, обобщать, классифицировать, 

обсуждать; 
4) развитие умения самостоятельно применять изученные способы, 

аргументировать свою позицию, оценивать ситуацию и полученный 

результат; 
5) формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 
Данное направление реализуется через программы линейных курсов 

внеурочной деятельности для обучающихся 8-9-х классов «Практическая 
биология», а также через: предметные недели, олимпиады, конкурсы, экскурсии 

и др. 
Общекультурное направление 
Цель общекультурного направления - формирование ценностных ориентаций, 
развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями. 
Основные задачи: 
1) формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  
2) становление активной жизненной позиции;  
3) воспитание основ правовой, эстетической, физической, экологической 

культуры.  
Данное направление реализуется через посещение обучающимися спектаклей и 

интерактивных познавательных программ учреждений культуры, экскурсий, 

программ в городских музеях, участие в культурно-досуговых образовательных 
событиях. 
Использование программ линейных курсов 
При  организации  внеурочной  деятельности  в МБОУ ОСШ № 4  используются    
программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено определенное количество  часов  в  неделю  в  соответствии  с  
рабочей  программой  курса внеурочной деятельности).   
Формы внеурочной деятельности.  
Внеурочная  деятельность  организуется  через  такие  формы,  как предметные 

недели, экскурсии,  круглые  столы,  беседы,  конференции,  диспуты,  
общественно  полезные  практики,  олимпиады, соревнования,  проектную  

деятельность и др.  
Продолжительность занятий  
Продолжительность  занятия  внеурочной  деятельности  составляет 40 минут,  с  
перерывом  длительностью  10 минут для отдыха и проветривания помещений.   
Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 
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Годовой и недельный учебный план внеурочной деятельности для 8-9 
классов на 2024-2025 учебный год, реализующих образовательную программу в 

соответствии с требованиями  
ФГОС основного общего образования 

 (б-р Фестивальный, 4) 
 

Направление внеурочной 

деятельности 
Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов  
в неделю / за уч. год 

Руководитель  

8-9 кл. 

Духовно-нравственное Разговоры о 

важном 
1 34 Алексеева О.В. 

Коваленко Л.Б. 
 

Социальное  Россия – мои 
горизонты 

1 34 Алексеева О.В. 
Коваленко Л.Б 

Функциональная 

грамотность: 

учимся для 

жизни 

0,5 17 Владимирова 

Е.В. 

Семьеведение 0,5 17 Ергакова В.В. 
Общеинтеллектуальное Практическая 

биология 
0,5 17 Киселёва М.А. 

Итого  3,5 119  
Годовой и недельный учебный план внеурочной деятельности для 8-9 

классов на 2024-2025 учебный год, реализующих образовательную программу в 

соответствии с требованиями  
ФГОС  основного общего образования 

 (ул. Хрустальная, д. 8) 
Направление внеурочной 

деятельности 
Наименование 

курса 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов  
в неделю / за учебный 

год 

Руководитель  

9 кл. 
Духовно-нравственное Разговоры о 

важном 
1  34  Кривоногова 

В.В. 
Ергакова В.В. 

Социальное  Россия – мои 
горизонты 

1 34 Кривоногова 

В.В. 
Ергакова В.В. 

Семьеведение 0,5 
 

17 Ергакова В.В. 

Функциональная 

грамотность: 

учимся для 

жизни 

0,5 17 Майоровская 

Н.В. 

Общеинтеллектуальное Практическая 

биология 
0,5 17 Муслина Т.Н. 

Итого  3,5 119  



3.1.3 Календарный план воспитательной работы 
Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
Внеурочная деятельность 

Название курса Классы Кол-во часов / 
неделю 

Руководители 

Разговоры о важном  
(в формате еженедельных информационно-

просветительских занятий патриотической, нравственной 

и экологической направленности) 

8-9 1 Классные руководители 

Россия – мои горизонты 
(в формате еженедельных информационно-

просветительских занятий внеурочной деятельности 
патриотической, нравственной и экологической 

направленности) 

8-9 1 Классные руководители 

Функциональная грамотность: учимся для жизни 8-9 0,5 Владимирова Е.В., Майоровская Н.В. 
Семьеведение 8-9 0,5 Ергакова В.В. 

Практическая биология 8-9 0,5 Коваленко Л.Б., Муслина Т.Н. 
Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 
Основные школьные дела 

Мероприятие  Классы Ориентировочн

ая дата 
проведения  

ответственные направление 

воспитания в 

соответствии с 

ФГОС 
День знаний 8-9 2 сентября зам. директора по УВР, 

классные руководители 
гражданское 

Всероссийский урок ОБЖ (посвящённый подготовки 
обучающихся к чрезвычайным ситуациям) 

8-9 2 сентября учитель ОБЖ 
классные руководители 

гражданское 
 

День солидарности в борьбе с терроризмом 8-9 4 сентября учитель ОБЖ 
классные руководители 

гражданское 
патриотическое 
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День окончания второй мировой войны 8-9 4 сентября учитель истории 
классные руководители 

гражданское 
патриотическое 

Международный день распространения грамотности 8-9 9 сентября учитель русского языка  ценность научного 

познания 
Международный день памяти жертв фашизма 8-9 11 сентября классные руководители гражданское 

патриотическое 
День родного края 8-9 16 сентября классные руководители духовно-

нравственное 
160 лет со дня рождения Н.А. Островского 8-9 16 сентября учитель литературы эстетическое 

Международный день пожилых людей 8-9 4 октября классные руководители эстетическое 

Всероссийский урок ОБЖ (посвящённый Дню гражданской 
обороны) 

8-9 4 октября  учитель ОБЖ 
классные руководители 

гражданское 
 

День защиты животных 8-9 4 октября классные руководители экологическое 
духовно-

нравственное 
День учителя  8-9 4 октября классные руководители духовно-

нравственное 
210 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова 8-9 15 октября учитель литературы эстетическое 

Всероссийская эстафета «Мои финансы» 8-9 21 – 25  
октября 

учитель обществознания 
классные руководители 

физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 
Международный день школьных библиотек 8-9 25 октября библиотекарь духовно-

нравственное 
День отца 8-9 30 октября классные руководители духовно-

нравственное 
Урок памяти  

(День памяти политических репрессий) 
8-9 30 октября классные руководители гражданское 

патриотическое 
Предметная неделя химии 8-9 октябрь руководитель ШМО, 

учитель  химии 
ценность научного 

познания 
День народного единства 8-9 5 ноября классные руководители гражданское 
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патриотическое 
Всемирный день без табака 8-9 3 четверг 

ноября 
классные руководители физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 
День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 
8-9 8 ноября учитель ОБЖ 

классные руководители 
гражданское 

патриотическое 
 

Всероссийская неделя «Театр и дети» 8-9 25 – 29 ноября классные руководители духовно-
нравственное 
эстетическое 

День матери в России 8-9 25 ноября классные руководители духовно-
нравственное 
эстетическое 

День Государственного герба России 8-9 29 ноября классные руководители гражданское 
патриотическое 

Предметная неделя  математики 8-9 ноябрь руководитель ШМО, 
учитель математики 

ценность научного 

познания 
Всемирный день борьбы со СПИДом 8-9 2 декабря социальный педагог физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 
Международный день инвалидов 8-9 3 декабря  классные руководители гражданское 

День Неизвестного Солдата 8-9 3 декабря учитель истории 
классные руководители 

патриотическое 
 

День волонтера (добровольца) в России 8-9 5 декабря классные руководители гражданское 

День Героев Отечества 8-9 9 декабря учитель истории 
классные руководители 

гражданское 
патриотическое 

День конституции Российской Федерации 8-9 12 декабря классные руководители гражданское 
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Неделя антикоррупционных инициатив в Ульяновской 

области 
8-9 декабрь 2024 учитель истории 

классные руководители 
гражданское 

 

День герба и флага Ульяновской области 8-9 23 декабря классные руководители гражданское 
патриотическое 

Предметная неделя иностранного языка 8-9 декабрь руководитель ШМО, 
учитель иностранного 

языка 

ценность научного 

познания 

230 лет со дня рождения А.С. Грибоедова 8-9 15 января учитель литературы эстетическое 

День образования Ульяновской области 8-9 20 января учитель истории 
классные руководители 

 

гражданское 
патриотическое 

духовно-
нравственное 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 
8-9 27 января учитель истории 

классные руководители 
гражданское 

патриотическое 

Месячник героико-патриотической и оборонно-массовой 
работы, посвященного Дню защитника Отечества  

8-9 27 января – 21 
февраля 2025 

года 

классные руководители 
педагог-организатор 

гражданское 
патриотическое 

 
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 
(1943 г.) 

8-9 3 февраля учитель истории 
классные руководители 

гражданское 
патриотическое 

 

День Российской науки 8-9 7 февраля учителя-предметники ценность научного 

познания 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 
8-9 14 февраля учитель ОБЖ 

классные руководители 
гражданское 

патриотическое 

Международный день родного языка 8-9 17 - 21 февраля  классные руководители патриотическое 

День защитника Отечества 8-9 21 февраля классные руководители патриотическое 

Предметная неделя русского языка и литературы 8-9 февраль руководитель ШМО, 
учителя русского языка и 

литературы 

эстетическое 

Всемирный день иммунитета 8-9 3 марта учитель биологии 
классные руководители 

физическое 

воспитание, 
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формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 
Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 
8-9 3 марта классные руководители 

социальный педагог 
физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 
Международный женский день 8-9 7 марта классные руководители духовно-

нравственное 
День воссоединения Крыма с Россией 8-9 17 марта учитель истории 

классные руководители 
гражданское 

 
Всемирный день театра 8-9 21 марта классные руководители эстетическое 

Предметная неделя географии и истории 8-9 март руководитель ШМО, 
учитель географии и 

истории 

эстетическое 
 

Всемирный день здоровья 8-9 7 апреля учитель биологии 
классные руководители 

физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия 
День космонавтики 

 
8-9 11 апреля учитель физики гражданское 

ценность научного 

познания 
Предметная неделя физики 8-9 апрель руководитель ШМО, 

учитель физики 
эстетическое 

 
День памяти о геноциде советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой Отечественной войны 
8-9 18 апреля учитель истории 

классные руководители 
патриотическое 

 

День памяти  участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих 
8-9 25 апреля  учитель географии 

классные руководители 
экологическое 
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аварий и катастроф  
 

 
 

Всероссийский урок ОБЖ (посвящённый Дню пожарной 
охраны) 

8-9 30 апреля классные руководители гражданское 

Праздник Весны и труда 8-9 30 апреля классные руководители трудовое 

День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов 
8-9 8 мая классные руководители патриотическое 

Международный день семьи 8-9 15 мая классные руководители духовно-
нравственное 

День детских общественных организаций России 8-9 19 мая классные руководители гражданское 
патриотическое 

День славянской письменности и культуры 8-9 23 мая учителя русского языка и 
литературы 

духовно-
нравственное 

Организация участия обучающихся в олимпиадах и иных 

конкурсных мероприятий в дистанционном режиме 
8-9 согласно срокам 

проведения 

конкурсных 

мероприятий 

учителя-предметники эстетическое 
ценность научного 

познания 

Уроки военной истории, приуроченные дням воинской 

славы и памятным датам российской истории в 

образовательных организациях 

8-9 в течение года в 
соответствии с 

датами, 

установленными 
Федеральным 

законом «О днях 
воинской славы и 

памятных датах 

России» от 
13.03.1995 N 32-
ФЗ (последняя 

редакция) 

учитель истории 
классные руководители 

 
 

гражданское 
патриотическое 

 
 

 

Уроки Доброты, приуроченные к памятным датам, 

затрагивающим права инвалидов 
8-9 в течение года классные руководители духовно-

нравственное 

«Зелёные уроки» (уроки экологии), приуроченные 
праздничным и памятным датам, связанным с экологией и 

8-9 в течение года учителя биологии экологическое 
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защитой окружающей среды 
Внешкольные мероприятия  

Мероприятие  Классы Ориентировоч

ное время 

проведения  

ответственные 

цикл субботних пешеходных экскурсий по центральным 

улицам Ульяновска с посещением музеев, посвященный 

истории города и его улиц, известным архитекторам и 

зданиям-памятникам 

8-9 в течение года ФГБОУ «Государственный историко-
мемориальный музей-заповедник «Родина В.И. 

Ленина» 

Посещение музеев, культурных 
центров города Ульяновска 

8-9 в течение года администрация школы  
Классные руководители 

 
 

Организация предметно-пространственной среды  
Мероприятие  Классы Ориентировочн

ое время 

проведения  

ответственные 

торжественная церемония поднятия государственного 

флага и исполнение государственного гимна Российской 

Федерации (в рамках федерального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» национального проекта «Образование») 

8-9 еженедельно 

начиная с 2 

сентября 2024 
года 

классные руководители, педагог-организатор 

оформление и обновление стендов в помещениях 
(рекреации), содержащих в доступной, привлекательной  
форме новостную информацию позитивного гражданско-
патриотического, духовно-нравственного содержания и т. 

п.   

8-9 в течение года классные руководители, педагог-организатор 

деятельность  классных  руководителей  вместе  с  

обучающимися,  их родителями (законными 

представителями) по оформлению  школьных  кабинетов 
 

8-9 в течение года классные руководители 
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
Мероприятие  Классы Ориентировочн

ое время 

проведения  

ответственные 

создание и деятельность в ОО и в классах 

представительных органов родительского сообщества 

(родительского комитета), участвующих в обсуждении и 

решении вопросов воспитания и обучения 

8-9 в течение года администрация школы, классные руководители, 

Совет родителей 

индивидуальные консультации с родителями (законными 

представителями) 
8-9 в течение года администрация школы, классные руководители 

тематические родительские собрания с участием 

работников правоохранительных органов, учреждений 

здравоохранения 

8-9 в течение года администрация школы, классные руководители 

работа Совета профилактики с неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания, обучения 
8-9 в течение года 

по плану 
администрация школы, классные руководители 

привлечение родителей (законных представителей) к 

подготовке и проведению классных и общешкольных 
мероприятий 

8-9 в течение года администрация школы, классные руководители 

информационное оповещение через школьный сайт 8-9 в течение года администрация школы 
Самоуправление  

Мероприятие  Классы Ориентировочн

ое время 

проведения  

ответственные 

выборы лидеров, активов классов, распределение 

обязанностей 
8-9 сентябрь классные руководители 

общешкольное выборное собрание обучающихся; 

выдвижение кандидатур в Совет обучающихся ОО и т.п. 
8-9 сентябрь Совет обучающихся 

день самоуправления в рамках Дня учителя 8-9 октябрь Совет обучающихся 

общешкольное отчетное собрание обучающихся 8-9 май Совет обучающихся 
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Профилактика и безопасность 
Мероприятие  Классы Ориентировочн

ое время 

проведения  

ответственные 

месячник безопасности детей в Ульяновской области (по 

безопасности дорожного движения, по пожарной 

безопасности, обеспечению правопорядка и общественной 

безопасности, по недопущению распространения 

наркотических средств и психотропных веществ в 

образовательных организациях) 

8-9 15 августа – 13  
сентября 2024 

учитель ОБЖ 
классные руководители 

неделя психологии в школе 8-9  ноябрь педагог-психолог 

декада правового просвещения 8-9 ноябрь - 
декабрь 

социальный педагог 

всемирный день безопасного интернета 
  (в рамках Концепции информации безопасности детей в 

Российской Федерации) 

8-9 11 - 16 февраля учитель информатики 

единый информационный день Детского телефона 

доверия 
8-9 17 мая социальный педагог 

единый день безопасности несовершеннолетних 8-9 в течение года 
(10 число 

каждого 

месяца) 

классные руководители 
социальный педагог 

комплекс мероприятий, направленных на профилактику 
детского дорожно-транспортного травматизма 

8-9 в течение года 
 

классные руководители 
социальный педагог 

Социальное партнерство 
Мероприятие  Классы Ориентировочн

ое время 

проведения  

ответственные 

проведение встреч, видеолекториев, интерактивных 

семинаров с обучающимися, направленных на 

формирование навыков здорового образа жизни, 

профилактику рискованного поведения, профилактику 

8-9 в течение года 
по 

согласованию  
ГУЗ УОКНБ. 

социальный педагог 
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ВИЧ-инфекции 
Профориентация  

Мероприятие  Классы Ориентировочн

ое время 

проведения  

ответственные 

всероссийская неделя финансовой грамотности 8-9 апрель учитель обществознания 

день открытых дверей для поступающих на программы 

СПО 
8-9 в течение года классные руководители 

посещение предприятий города Ульяновска 8-9 в течение года классные руководители 

 



3.2 Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
МБОУ ОСШ № 4 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, и способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 
Требования к кадровым 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 
среднего общего образования. 

В МБОУ ОСШ № 4, реализующем основную образовательную программу, 

создаются условия: 
- для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых 
ресурсов; 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и 
информационной поддержки педагогических работников по вопросам 
реализации основной образовательной программы, использования 
инновационного опыта других организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

- стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 
повышения уровня квалификации педагогических работников, их 
методологической культуры, использования ими современных 
педагогических технологий;  

- повышения эффективности и качества педагогического труда; 
- выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 
- осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 
Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность 
Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям профессионального 
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стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере основного общего, 

среднего общего образования) (учитель)» по соответствующей должности. 
Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу, требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а 

также занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации. 
Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, отражает:  
- компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения;  

- сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности 
на педагогическую деятельность;  

- общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 
деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и 
позицию педагога;  

- самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 
У педагогического работника, реализующего основную образовательную 

программу, должны быть сформированы основные компетенции, необходимые 

для реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и успешного достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, в том числе умения:  
- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 

также самомотивирования обучающихся;  
- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий;  
- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы;  
- выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе 
интернет-ресурсы;  

- выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику 
особых образовательных потребностей (включая региональные, 
национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности 
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов);  

- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

- оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, включая: проведение стартовой и промежуточной 
диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной 
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оценки способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-
познавательные задачи; 

- интерпретировать результаты достижений обучающихся; 
- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием. 

Кадровый состав: 
в том числе 

Директор Заместители 

директора 
Учителя Другие 

педагогические 

работники: 

социальные 

педагоги, 

педагог-
психолог 

Младший 

обслуживающий 

пер8сонал 

1 3 и 1 гл. 

бухгалтер 
(внешний 

совместитель) 

13 2 3 

По уровню образования (основной состав): 
Всего Высшее Среднее 

специальное 
Среднее 

общее Всего в т.ч. 

кандидаты и 

доктора наук 
22 19 - 1 2 

По стажу работы (основной состав): 
до 3-х лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более лет 

0 2 0 1 0 19 
По квалификационным категориям: 

Всего Высшая 

квалификационн

ая категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Без 

категори

и 

6 3 5 1 
Итого:  %  от  

общего числа  

педагогически

х работников 

7 (46,6 %) 4 (26,7 %) 4 (26,7 %) 0 % 

Имеют звание: 
«Отличник народного просвещения» - 2 чел. 
Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 5 чел. 
Школа укомплектована кадрами. Среди педагогического персонала достаточно 

учителей, имеющих необходимую квалификацию для решения задач, 
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определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способных к инновационной профессиональной деятельности. 
Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 

основную образовательную программу 
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. 
Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, обеспечивается 
освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  
При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 
Формами повышения квалификации могут быть:  
- послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в 

магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 
квалификации;  

- стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-
классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 
программы;  

- дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 
создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования: 
- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 
- освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 
системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. 
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Педагогические работники школы, реализующие образовательную программу 

основного общего образования, системно и непрерывно повышают 

квалификацию, проходят курсовую подготовку: осваивают дополнительные 

профессиональные образовательные программы в соответствии с 

индивидуальной образовательной программой и программой повышения 

квалификации и курсовой подготовки  
В МБОУ ОСШ № 4 создана система методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Организация методической работы может планироваться по 

следующей схеме: мероприятия, ответственные, форма подведения итогов, 

анализ и использование результатов на уроках и во внеурочной работе. 

Методическая работа более детально планируется на учебный год и 

утверждается педагогическим советом образовательной организации. 
При этом могут быть использованы мероприятия: 
- семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования; 

- тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования; 

- заседания методических объединений учителей по проблемам реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования; 

- участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 
образовательной программы образовательной организации; 

- участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 
отдельным направлениям реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического совета, решения педагогического совета, презентации, 

приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 
Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования. 
Обеспечение преемственности в формах организации деятельности 

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания 

форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. 
На уровне основного общего образования целесообразно применение таких 
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форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская 
деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

характера самостоятельной работы. 
Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 
Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне основного общего 
образования. На уровне основного общего образования меняется мотивация, 
учеба приобретает профессионально-ориентированный характер.  
Направления работы предусматривают мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения 

достижений в личностном развитии, а также определения индивидуальной 

психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного рода 
трудности. 
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся. 
С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными 

представителями) осуществляется через тематические родительские собрания, 

консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 
консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и 

внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей 

(законных представителей) формируется также в дистанционной форме через 

Интернет. 
Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, 

дистанционно. 
Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений. 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся можно отнести: 
- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
- развитие экологической культуры; 
- дифференциацию и индивидуализацию обучения; 
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
- выявление и поддержку обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 
- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 
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- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
одноклассников; 

- поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 
Важной составляющей деятельности МБОУ ОСШ № 4 является психолого-
педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной 

психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 
Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 
занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 

установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с 

обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг 

друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, 
разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 

взаимодействия с обучающимися и коллегами. 
По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 
Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения. 
При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне основного общего образования можно 
выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации. 
Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, 

структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, 
показателей, охватывающих всех участников образовательных отношений: 

учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  
Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут 

выступать: 
- диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 
уровень среднего общего образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом 
и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 
образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает в себя: 
- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего образования; 
- исполнение требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

- реализацию обязательной части основной образовательной программы и 
части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 
выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования отражает структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации основной образовательной программы основного 
общего образования, а также механизм их формирования. 
Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», нормативных затрат оказания государственных 

(муниципальных) услуг по реализации образовательной программы основного 

общего образования осуществляется по направленности (профилю) основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом очно-
заочной и заочной форм обучения, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей организации 

и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы в МБОУ ОСШ № 4 формируются с учетом: 
- требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 
- постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  18.09.2020  №  

1490  "О лицензировании образовательной деятельности»; 
- СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
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(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28, зарегистрировано Минюстом России 18.12.2020 № 61573); 

- иных действующих федеральных / региональных/муниципальных/ 
локальных нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы: 
обеспечивают  
- формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих 
через техносферу образовательной организации вариативность, развитие 
мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-
техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также 
развитие различных компетентностей; 

учитывают:  
- специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными 
возможностями здоровья и пр.); 

- специфику основной образовательной программы основного общего 
образования (уровни изучения, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы 
открытого неформального образования); 

- актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 
мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с 
дополнительным и неформальным образованием); 

обеспечивают: 
- подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
- формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 

инновационной деятельности; 
- формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

- условия для активной учебно-познавательной деятельности; 
- воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми; 
- развитие креативности, критического мышления; 
- поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 
- возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 
- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 
инфраструктуры образовательной организации; 

- эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость 
помещений образовательной организации. 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, 
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освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 
учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников. 
В образовательной организации выделяются и оборудуются помещения для 

реализации образовательной деятельности обучающихся, административной и 

хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений 

осуществляется с учетом основной образовательной программы 

образовательной организации, программы развития, а также иных особенностей 

реализуемой основной образовательной программы.  
Учебная деятельность в МБОУ ОСШ № 4 осуществляется по двум почтовым 

адресам: 
- МБОУ ОСШ № 4 (г. Ульяновск, ул. Хрустальная, дом 8) располагается в 

типовом 3-этажном здании, построенном в  1961 году. В здании школы 8 
предметных кабинетов: 2 кабинета русского языка и литературы, 2 кабинета 

истории, иностранного языка, физики, химии, информатики:  
 

№ 

п/п 
Наименование 

кабинетов 
Фактически 

имеется 
Оснащенность Наличие 

инструкции 

по ОТ 

Наличие и 

состояние 

ученической 

мебели 
1. кабинет русского 

языка и литературы 

(каб. 108) 

имеется соответствует имеется хорошее 

2. кабинет русского 

языка и литературы 

(каб. 305) 

имеется соответствует имеется хорошее 

3. кабинет истории 

(каб. 302) 
имеется соответствует имеется хорошее 

4. кабинет истории 

(каб. 308) 
имеется соответствует имеется хорошее 

5. кабинет 

иностранного 

языка (каб. 107) 

имеется соответствует имеется хорошее 

6. кабинет физики 

(каб. 306) 
имеется соответствует имеется хорошее 

7. кабинет химии 

(каб. 309) 
имеется соответствует имеется хорошее 

8 кабинет 

информатики (каб. 

301) 

имеется соответствует имеется хорошее 

- МБОУ ОСШ № 4 (г. Ульяновск, б-р Фестивальный, дом 4) располагается в 
типовом 4-этажном здании, построенном в 1986 году. В здании школы 7 
предметных кабинетов: русского языка, истории, математики, физики, 

информатики, химии, географии.  
 

№ Наименование Фактически Оснащенность, Наличие Наличие и 
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п/п кабинетов имеется инструкции 

по ОТ 
состояние 

ученической 

мебели 
1. кабинет русского 

языка и литературы 

(каб. 60) 

имеется соответствует имеется хорошее 

2. кабинет истории 

(каб. 41) 
имеется соответствует имеется хорошее 

3. кабинет 

математики (каб. 

61) 

имеется соответствует имеется хорошее 

4. кабинет физики 

(каб. 62) 
имеется соответствует имеется хорошее 

5. кабинет 

информатики (каб. 

40) 

имеется соответствует имеется хорошее 

6. кабинет химии (каб. 

43) 
имеется соответствует имеется хорошее 

7. кабинет географии 

(каб. 59) 
имеется соответствует имеется хорошее 

 

- учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) 
рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

- библиотека с рабочими зонами свободного доступа (коллективного 
пользования), книгохранилищами; 

- административные помещения;  
- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
- комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности; 
- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает следующие ключевые возможности: 
- реализацию учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 
- проектную деятельность обучающихся (в т.ч. с использованием электронных 

образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей 
и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 
явлений); 

- получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 
экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 
мышления и экологической культуры; 

- базовое изучение предметов; 
- наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование 

цифровых планов и карт; 
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- практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 
использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

- размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 
среде образовательной организации; 

- индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 
деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, 
выявление и фиксирование динамики промежуточных и итоговых 
результатов; 

- доступ к библиотеке, ресурсам Интернета, учебной и художественной 
литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 
множительной технике для тиражирования учебных и методических 
текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

- проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию 
досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и 
видеоматериалов,  

- маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (работа сайта 
образовательной организации, представление школы в социальных сетях и 
пр.). 

Оформление помещений МБОУ ОСШ № 4 соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а 

также максимально способствует реализации интеллектуальных, творческих и 

иных способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников. 
Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и 

оснащение 
Необходимо/ 
имеется в наличии 

1. Компоненты 
оснащения учебного 

(предметного) 

кабинета основной 

школы 

1.1. Нормативные  документы,  

программно-методическое 
обеспечение, локальные акты 

Имеется  в каждом  

учебном кабинете 

1.2. Учебно-методические 
материалы: 
1.2.1. УМК по предмету  
1.2.2. Дидактические и раздаточные 
материалы по предмету 

Имеется  по 

каждому предмету 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 
содержанию учебного предмета 
1.2.4. Компьютерные, 
информационно-коммуникационные 
средства 

Имеется  

1.2.5. Учебно-практическое 
оборудование 

Имеется  

1.2.6. Оборудование (мебель) Имеется в 
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достаточном 

количестве 
2. Компоненты 
оснащения 

методического 

кабинета основной 

школы 

2.1. Нормативные документы 
федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты 

Имеется  

2.2. Документация школы Имеется  

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 
Имеется  

2.4. Материально-техническое 
оснащение 

Имеется  

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы обеспечиваются современной информационно-образовательной 
средой (ИОС), включающей: 
- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; 
- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 
- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 
Функционирование информационной образовательной среды образовательной 

организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. 
Основными структурными элементами информационно-образовательной среды 
являются: 
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
- прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 
(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью информационно-образовательной среды является официальный 
сайт МБОУ ОСШ № 4 в сети Интернет, на котором размещается информация о 

реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности и др. 
Информационно-образовательная среда МБОУ ОСШ № 4, организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, обеспечивает: 
- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
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- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий; 

- дистанционное взаимодействие МБОУ ОСШ № 4 с другими 
образовательными организациями, учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы. 
В целях обеспечения реализации образовательных программ сформирована 

библиотека. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую 
основную образовательную программу среднего общего образования учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения 
и воспитания.  
Кроме учебной литературы, библиотека содержит фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная 

художественная литература; научно-популярная и научно-техническая 
литература; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; 
литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 
С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности, обеспечено 

функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 
Информационное обеспечение учебного процесса 
Количество компьютеров (всего) 71/ Количество компьютеров - 27, ноутбуков - 6, в 

2020 г. по региональному проекту «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта 

«Образование» получено  38 ноутбуков (из них 

для административного персонала - 6, для 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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педагога – 2, для мобильного класса - 30) 
Количество ПК, используемых в 

учебном процессе 
45/ компьютеров - 15, в 2020 г. по региональному 
проекту «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» получено 

30 ноутбуков) 
Количество ПК, находящихся в 

свободном доступе 
2 компьютерных класса/ 
количество компьютеров: 45 (компьютеров - 15, в 
2020 г. по региональному проекту «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта 

«Образование» получено 30 ноутбуков) 
Количество компьютерных классов / 

количество компьютеров 
2 мультимедиа проекторов/ в 2020 г. по 

региональному проекту «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта 

«Образование» получено 2 интерактивные доски 
Наличие подключения к сети Интернет имеется 
Обеспечение  безопасного  доступа к  

электронным  образовательным 

ресурсам 

контент фильтрация по договору от ООО 

«Телеком.ру» 

Создание в школе   информационно-образовательной среды, 
соответствующей требованиям Стандарта 

№ 

п/п 
 

Необходимые средства 
Необходимое количество 

средств/ имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства имеются в наличии  
II Программные инструменты имеются в наличии  
III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

обеспечивается  

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной среде 
имеются в наличии  

V Компоненты на бумажных носителях имеются в наличии  
VI Компоненты на CD и DVD: имеются в наличии  

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; оборудование 

компьютерной сети. 
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-
компетентности работников  школе (индивидуальных программ для каждого 

работника). 
Отображение образовательного процесса в информационной среде: 
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа,  географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется 
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связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-
ИПК, мультимедиаколлекция). 
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 
(тетради-тренажёры). 
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 

практикумы. 
Школой определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования в соответствие с требованиями 

Стандарта. 
 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую 

личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, 

ответственную за свое здоровье и жизнь. 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с 

другими субъектами образовательных отношений, иерархию целевых 

ориентиров, обозначенную в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования и выстроенную в основной 

образовательной программе образовательной организации. 
Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой 
являются совместная деятельность государственных и общественных структур 

по управлению образовательными организациями; процедура принятия 

решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности; делегирование части властных полномочий 

органов управления образованием структурам, представляющим интересы 

определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) 

разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 

формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений.  

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта)  по формированию необходимой 

системы условий  
 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки 

реализации 
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I. Нормативное 
обеспечение 

реализации 
ФГОС ООО 

Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 
обеспечение и др.) 

до 29.08.2024 

Разработка на основе федеральной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной 

программы основного общего образования 

образовательной организации 

до 29.08.2024 

Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 
29.08.2024 

Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС основного 

общего образования и тарифно  
квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

май 2024  

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

до 29.08.2024 

Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса 

до 29.09.2024 

Доработка: 
– образовательных программ; 
– учебного плана; 
– рабочих программ учебных предметов; 
– годового календарного учебного графика; 
– положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 
– положения об организации текущей и итоговой 
оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 
– положения об организации домашней работы 
обучающихся; 
– положения о формах получения образования 

до 29.08.2024 

II. Финансовое 
обеспечение 

реализации 
ФГОС ООО 

Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

до 20.09.2024 

Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, 

в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

до 20.09.2024 
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Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

до 20.09.2024 

III. 
Организационное 

обеспечение 

реализации 
ФГОС ООО 

Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации реализации ФГОС ООО 

в течение 

учебного года 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и 

дополнительного образования обучающихся и 

учреждений культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

в течение 

учебного года 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

до 02.09.2024 

IV. Кадровое 
обеспечение 

реализации 
ФГОС ООО 

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС 

основного общего образования 
до 29.08.2024 

Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с реализацией ФГОС ООО 

май 2024  

Корректировка плана научно-методических 
семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации)  

май 2024 

V. 
Информационное 

обеспечение 

реализации 
ФГОС ООО 

Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС 

в течение 

учебного года 

Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС   
в течение 

учебного года 
Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП ОО 

в течение 

учебного года 

Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

февраль-апрель 
2024 

VI. 
Материально-
техническое 

обеспечение 

реализации 
ФГОС ООО 

Анализ материально  технического обеспечения 
реализации ФГОС ООО 

в течение 

учебного года 
Обеспечение соответствия материально  
технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС 

в течение 

учебного года 

Обеспечение соответствия санитарно  
гигиенических условий требованиям ФГОС ООО 

в течение 

учебного года 
Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации  

в течение 

учебного года 

5. Обеспечение соответствия информационно  
образовательной среды требованиям ФГОС ООО 

в течение 

учебного года 
Обеспечение укомплектованности библиотечно  
информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

в течение 

учебного года 
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Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

в течение 

учебного года 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

в течение 

учебного года 

 

3.2.8 Контроль состояния системы условий 
Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования проводится путем 
мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 

Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 
финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-
педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для 

такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а 

также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательной организации. 
Объект контроля Показатели 
Кадровые условия 
Качество кадрового обеспечения реализации ФГОС основного общего 
образования 

Исполнение плана-графика повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников образовательной организации  

Реализация плана научно-методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на проблемы реализации 

ФГОС основного общего образования 

На должном 

уровне 

выполняется 
реализуется 

Психолого-педагогические условия 
Качество координации деятельности субъектов образовательного 

процесса, организационных структур учреждения по реализации ФГОС 
общего образования. 

Наличие модели организации образовательного процесса. 

Качество реализации моделей взаимодействия Школы и учреждений 

дополнительного образования для реализации внеурочной деятельности. 

Качество реализации системы мониторинга образовательных 

потребностей учащихся и родителей по использованию часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана 
и внеурочной деятельности. 

Привлечение органов государственно-общественного управления 

образовательной организации к проектированию основной 

образовательной программы основного общего образования 

Осуществляется 

 

Есть на 

необходимом 

уровне 

 
На необходимом 

уровне 
 
 
Привлекаются 
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Финансовые условия 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования. 

Наличие локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

Наличие дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Определены 

 
 
В наличии 

Материально-технические условия 

Необходимое оборудование и оснащение Имеется 
Информационно-методические условия 
Качество информационных материалов о реализации ФГОС основного 
общего образования, размещённых на сайте школы 

На необходимом 

уровне 

Качество информирования родительской общественности  На необходимом 

уровне 

Качество деятельности сетевого комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам реализации ФГОС основного общего 

образования 

На необходимом 

уровне 

   Наличие рекомендаций для педагогических работников: 

по организации внеурочной деятельности учащихся; 

по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых 

результатов; 

по использованию ресурсов времени для организации домашней работы 

учащихся; 
по перечню и рекомендациям по использованию интерактивных 

технологий 

Имеется  
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