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1. Целевой радел 

1.1.  Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «Чайковская 

средняя общеобразовательная школа» разработана на основе нормативно-правовых документов и 

материалов: 

Федеральный  Закон  № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации». 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 

2. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства просве-

щения Российской федерации от 20.05.2020 № 254 (с изм. от 23.12.2020 № 766).  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об   

утверждении   санитарных   правил   СП   2.4.3648-20   «Санитарно- эпидемиологические тре-

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28  

января  2021  г.  №  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». 

5. Порядок организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным об-

щеобразовательным  программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения  Российской Федерации от 22.03.2021 № 115. 

6. Примерная   основная   образовательная   программа   основного   общего   образования, одоб-

ренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию (протокол от  18.03.2022 № 1/22). 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России» 

Основная образовательная программа основного общего образования по обновленным 

ФГОС ООО (далее - ООП ООО) реализуется для 5 класса МКОУ «Чайковская  СОШ»,  отражает 

реализацию ФГОС ООО, направлена на становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государствен-

ным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склон-

ностей, интересов, способностей к социальному самоопределению).  

Программа разработана членами рабочей группы по введению обновленных ФГОС  ООО  

МКОУЧайковская СОШ,   согласована  с   председателем   Управляющего   совета  МКОУ «Чай-

ковская СОШ» и утверждена директором школы. Порядок согласования и утверждения настоящей 

программы обеспечивает государственно-общественный характер управления образовательной  

организацией, реализующей представленную  программу,  обеспечивает ознакомление  

обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей), как  участник ов образовательного 
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процесса (образовательных отношений),  с  Уставом и другими документами, регламентирующи-

ми осуществление образовательного процесса, их правами и обязанностями в части формирова-

ния и реализации основной образовательной программы основного общего образования, установ-

ленными законодательством Российской Федерации и Уставом. Права и обязанности родителей 

(законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспе-

чении освоения своими детьми представленной программы основного общего образования, могут 

закрепляться в заключенном между ними и МКОУ «Чайковская СОШ» договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной образователь-

ной программы. Заключение договора  происходит в заявительном со стороны родителей (закон-

ных представителей) порядке.  

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «Чайковская 

СОШ» в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержатель-

ный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реа-

лизации основной образовательной программы основного общего образования, конкретизирован-

ные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и эт-

нокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения дости-

жения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования МКОУ «Чайковская СОШ» 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- примерные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеуроч-

ной деятельности), учебных модулей 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного про-

цесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы МКОУ 

«Чайковская  СОШ» 

Организационный раздел включает: 

- учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализа-

ции основной образовательной программы; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный план воспитательной работы; 

- характеристику условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО. 
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1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Чайковская СОШ» являются: 

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

тенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, инди-

видуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

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

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организаци-

ей основной образовательной программы основного общего образования предусматривает реше-

ние следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

• обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего  образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

ОВЗ; 

• установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся  как  части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала МКОУ 

«Чайковская СОШ», обеспечению индивидуализированного психолого- педагогического сопро-

вождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 

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

димых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• взаимодействие МКОУ «Чайковская СОШ» при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами (ЦДО г.Закаменска, «Закаменская детско-юношеская 

спортивная школа". 

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

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

студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возмож-

ностей образовательных организаций дополнительного образования; 

• организацию   интеллектуальных   и   творческих   соревнований,   научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников  МКОУ  «Чайковская   СОШ» и  общественности  в  проектировании  и  развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (Боготольского района, города Боготола) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 
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• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 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 формирования и механизмы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

При разработке основной образовательной программы педагогический коллектив МКОУ 

«Чайковская  СОШ»  руководствовался следующими принципами: 

‒ признание приоритетности образования; 

‒ обеспечение права каждого человека на образование; 

‒ гуманистический характер образования; 

‒ единство образовательного пространства на территории РФ; 

‒ сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального  народа Российской Федерации,  реализации права на изучение родного 

языка,  возможности  получения  основного общего  образования на родном  языке, овладения 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

‒ свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его способностей, 

включая предоставление права выбора форм получения образования, форм обучения, организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования в пределах, 

предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим работникам 

свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

‒ демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся на участие в управлении образовательными организациями. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поли-

культурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и кон-

струирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути  

и  способы  достижения желаемого  уровня  (результата)  личностного  и познавательного разви-

тия 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; 
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• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и со-

циального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

вательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достиже-

ния; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

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

лидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

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

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

только  осуществлять  принятие  заданной  педагогом  и осмысленной  цели  к овладению  этой 

учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно -смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

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

ные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных за-

дач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

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

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового раз-

вития - переходом к кризису младшего  подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), ха-

рактеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специ-

фическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосо-

знания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутрен-

ней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на 

нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

 

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями  прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудно-
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стей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

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

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, вы-

работку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной не-

уверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и проте-

ста; 

• изменением  социальной  ситуации  развития:  ростом  информационных  перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной по-

зицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

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

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

 

1.1.3. Общая характеристика примерной основной образовательной программы основного 

общего образования 

Программа основного общего образования разрабатывается в соответствии со ФГОС основ-

ного общего образования и с учетом Примерной основной образовательной программой (ПООП). 

Примерная основная образовательная программа, согласно закону «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», — это учебно-методическая документация (примерный учебный план, при-

мерный календарный план, учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, 

иные компоненты), определяющая объем и содержание образования определенного уровня, пла-

нируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образователь-

ной деятельности. 

Программа разработана членами рабочей группы по введению обновленных  ФГОС ООО 

МКОУ  «Чайковская СОШ», согласована с председателем Управляющего совета  МКОУ «Чайков-

ская СОШ» и утверждена директором школы. Порядок согласования и утверждения настоящей 

программы обеспечивает государственно-общественный характер управления образовательной  

организацией, реализующей представленную  программу,  обеспечивает ознакомление  

обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей), как участников образовательного 

процесса (образовательных отношений),  с  Уставом и другими документами, регламентирующи-

ми осуществление образовательного процесса, их правами и обязанностями в части  формирова-

ния и реализации основной образовательной программы основного общего образования, уста-

новленными законодательством Российской Федерации и Уставом. Права и обязанности родите-

лей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и 

обеспечении освоения своими детьми представленной программы основного общего образования, 
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могут закрепляться  в заключенном между ними и МКОУ «Чайковская  СОШ» договоре, отра-

жающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной об-

разовательной  программы. Заключение договора происходит в заявительном со стороны 

родителей (законных представителей) порядке. 

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «Чайковская  

СОШ» в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержатель-

ный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты ре-

ализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования МКОУ «Чайковская  СОШ». 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- примерные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеуроч-

ной деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы 

Организационный  раздел  устанавливает  общие  рамки  организации  образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной про граммы 

МКОУ «Чайковская   СОШ». 

Организационный раздел включает: 

- учебный  план  основного  общего  образования  как  один  из  основных  механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный план воспитательной работы; 

- характеристику условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО. 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО) МКОУ «Чайковская СОШ» представляют собой систему ведущих це-

левых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержа-

тельную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями 
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ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, вы-

ступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных   предметов,   

курсов,   учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной сторо-

ны, и системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО личностные результатам освоения обучаю-

щимися программ основного общего образования включают:  осознание российской граждан-

ской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностно-

му самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целе-

направленной социально значимой деятельности; сформированность внутренней позиции лич-

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

определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений воспитательного процесса: 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, 

экологического воспитания, ценности научного познания.  Личностные результаты освоения 

основной образовательной программы основного общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социо-

культурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нор-

мами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. Личностные результаты освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования должны отражать готовность обучаю-

щихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной дея-

тельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духов-

но-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, формирова-

ния культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического 

воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адап-

тацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных об-

ластях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, 

модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познаватель-

ные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и орга-

низации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

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

аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 

— универсальными учебными познавательными действиями; 

— универсальными учебными коммуникативными действиями; 

— универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 
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информацией. Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обес-

печивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения само-

организации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта 

ООП ООО определяет предметные результаты освоения программ основного общего образова-

ния с учетом  необходимости  сохранения  фундаментального  характера образования, специ-

фики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся на 

следующем уровне образования. 

Предметные  результаты  включают:  освоение обучающимися  в  ходе  изучения  учебного 

предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению 

нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуа-

циях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам:  

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; определяют минимум содержания гарантированного  государством основ-

ного  общего  образования,  построенного  в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования 

по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная лите-

ратура (русская)», «Немецкого языка», «История», «География», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Математика», «Биология» . 

 

Планируемые результаты, относящиеся к блоку «Выпускник научится», определяют дости-

жение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом 

ожидается от выпускника, включает  круг учебных задач, построенных на опорном учебном ма-

териале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализа-

ции и которые могут быть освоены всеми обучающихся. Критериями отбора результатов служат 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством  

обучающихся. 

Достижение планируемых  результатов, отнесенных  к  блоку «Выпускник научится», вы-

носится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помо-

щью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, 

в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, с помощью за-

даний повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехо-

да на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий  в отношении знаний, умений, навыков, расши-

ряющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропе-

девтика для   дальнейшего изучения данного предмета. Уровень  достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели дан-

ного блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышен-

ной  сложности  учебных  действий,  так  и  в  силу повышенной  сложности  учебного материа-
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ла и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения пла-

нируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование  исключительно неперсонифицированной  информации. Соответствующая 

группа результатов в тексте выделена курсивом. 

Задания,  ориентированные  на  оценку  достижения  планируемых  результатов  из  блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового кон-

троля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возмож-

ность обучающимся  продемонстрировать  овладение более высоким (по  сравнению с базо-

вым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обу-

чающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов данного  блока, не является  препятствием для перехо-

да на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого 

блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные ре-

зультаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и 

учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируе-

мых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Ро-

диной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использо-

вания русского языка и языков народов России, осознание и ощущение лично стной со-

причастности судьбе российского  народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края, основ  культурного  наследия  народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной  культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной Рос-

сии); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и  нравственного  поведения, 

осознанного и  ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственно-

му самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чув-

ствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, ду-

ховных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность   на   их   осно-

ве к сознательному самоограничению в  поступках, поведении, расточительном потребитель-

стве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных ре-

лигий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении граждан-

ского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 
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учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, язы-

ковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное отношение  к  другому  человеку,  его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструиро-

ванию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способ-

ность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 

и  отношений, в  которые включены  и  которые формируют  сами  учащиеся; включенность  в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности под-

росткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной сре-

дой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобра-

зований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериори-

зация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей соци-

ального творчества, ценности продуктивной организации  совместной деятельности, самореа-

лизации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирова-

ние компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений,   

способов   взаимовыгодного сотрудничества,  способов   реализации собственного лидер-

ского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать худо-

жественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как осо-

бого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение  окружающего мира; способность к эмоционально- 

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 

в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 
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деятельности). 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,   коммуникативные). 

 Межпредметные понятия 

Условием сформирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетен-

ции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основ-

ной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ чи-

тательской 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 систе-

матическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений че-

ловека 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, преобра-

зовывать 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 выде-

ленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

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

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельно-

сти как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельно-

сти; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопреде-

ленности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

Перечень  ключевых межпредметных понятий определяется  в  ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в за-

висимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых ме-

тодов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1.   Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и  формулировать  новые за-

дачи  в  учебе и  познавательной  деятельности,  развивать мотивы и  интересы  своей познава-

тельной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
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 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать   гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и  существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать  целевые ориентиры  и приоритеты  ссылками  на ценности,  указывая  и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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 действие(я) 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 (заявлять целевые орентиры, 

ставить  адекватные  им  задачи  и  предлагать действия,  указывая  и обосновывая  логи-

ческую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 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 определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

2.   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 изменяю-

щейся ситуацией. 

Обучающийся   сможет: 

 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 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,  аргументируя  причины  достижения  или  отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения  учебных действий 
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 в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 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 продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характери-

стик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять  ошибки 

самостоятельно. 

3.   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, различая результат и способы действий; 

 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. 

4.   Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся  сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной  образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффек-

та восстановления ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

5. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся  сможет: 
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 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свой-

ства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять  обстоятельства,  которые  предшествовали  возникновению  связи  между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 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; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и приме-

нять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представле-

ния; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния 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 соответ-

ствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
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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) на основе предложенной проблемной ситу-

ации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 

 

 

7. Смысловое чтение. 

Обучающийся  сможет: 

 находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей деятель-

ности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный -  учебный, научно- популярный, нформационный, 

текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

8.   Формирование   и   развитие   экологического   мышления,   умение   применять   его   в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обуча-

ющийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организ-

мов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать   свое   отношение   к   природе   через   рисунки,   сочинения,   модели, проект-

ные работы. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других по-

исковых систем. 

Обучающийся  сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для  объективизации 

результатов поиска; 
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 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

  Коммуникативные УУД 

10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргумен-  тиро-

вать 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), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 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 (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) 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 учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся       сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 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  «клишированные»  и  оригинальные  тексты  с  использованием 

необходимых речевых средств; 
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 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать  оценочный  вывод о  достижении  цели  коммуникации  непосредственно  после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

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; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей  средствами  естественных  и  формальных  языков  в  соответствии  с усло-

виями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информаци-

онных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты Русский язык Планируемые  результаты: 

  совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (го-

ворения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): создание устных монологических высказыва-

ний разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого эти-

кета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в 

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

тельного, просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том 

числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства ар-

гументации и выразительности; овладение различными видами аудирования (с полным по-

ниманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально- смыс-

ловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидно-

стей 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 письмен-

ные 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; выяв-

ление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 
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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.); 

 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; соблюде-

ние 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; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей  русского языка: распо-

знавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развѐрнутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; сравнительный   оборот; фразеологизм, сино-

нимы, антонимы, омонимы) в речи; уместное использование фразеологических оборо-

тов в речи; корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли 

эпитетов; 

 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, при-

лагательных, местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их морфологиче-

ских 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; 

 формирование  навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксиче-

ского анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анали-

за словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; проведение синтак-

сического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных ча-

стей 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 ос-

нове смыслового, грамматического и словообразовательного анализа   слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы слово-

образования; проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных ча-

стей речи; характеристика общего грамматического значения, морфологических призна-

ков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; опознавание 

основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); умение выделять 
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словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в 

словосочетании, определение его вида; определение вида предложения по цели высказы-

вания и эмоциональной окраске; определение грамматической основы предложения; рас-

познавание распространѐнных и нераспространѐнных предложений, предложений ослож-

нѐнной и неосложнѐнной структуры, полных и неполных; распознавание второстепенных 

членов предложения, однородных членов предложения, обособленных членов  пред-

ложения; обращений; вводных и вставных конструкций; опознавание сложного предло-

жения, типов сложного предложения, сложных предложений с различными видами связи, 

выделение средств синтаксической связи между частями сложного предложения; опре-

деление 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, лексиче-

ских и грамматических средств связи предложений в тексте, а также уместность и целе-

сообразность их использования; 

 обогащение активного  и  потенциального  словарного  запаса,  расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыс-

лей 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 зна-

ний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 

информационных запросов; пользование толковыми словарями для извлечения необходи-

мой информации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого и пе-

реносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, 

определения прямого и переносного значения, особенностей употребления; пользование 

орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного  напи-

сания и произношения слова; использование фразеологических словарей для определе-

ния значения и особенностей употребления фразеологизмов; использование морфемных, 

словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и словообразователь-

ного анализа слов; 

орфограммами; освоение правил правописания служебных частей речи и умения приме-

нять их на  письме;  применение  правильного  переноса  слов;  применение правил  по-

становки  знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложе-

ниях, при прямо й 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 учѐтом значения, смыслового различия, 

стилистической окраски; нормативное изменение форм существительных, прилагатель-

ных, местоимений, числительных, глаголов; соблюдение грамматических норм, в том 

числе при согласовании и управлении, при употреблении несклоняемых имен существи-

тельных и аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, упо-

треблении местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании пред-

ложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесѐнности глаголов-сказуемых в 

связном тексте; 

 Выпускник  научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источни-

ками, включая СМИ и ресурсы Интернета; владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного  
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материала; владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; адекватно понимать, интерпретиро-

вать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествова-

ние, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; участвовать в диалогиче-

ском и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности  в  зависимости от  целей,  сферы  и  ситуации  общения  с  

соблюдением  норм современного  русского  литературного  языка и  речевого  этикета; созда-

вать и  редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм совре-

менного русского литературного языка и речевого этикета; анализировать текст с точки зрения 

его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально - смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; использовать 

знание алфавита при поиске информации; различать значимые и незначимые единицы языка; 

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным пара-

метрам их звукового состава; членить слова на слоги и правильно их переносить; определять ме-

сто  ударного  слога,  наблюдать  за перемещением  ударения  при  изменении  формы  слова, 

употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; опознавать 

морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и слово-

образовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое зна-

чение слова с опорой на его морфемный состав; проводить морфемный и словообразова-

тельный анализ слов; проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); опознавать самостоятельные части речи и их 

формы, а также служебные части речи и междометия; проводить морфологический анализ 

слова; применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфоло-

гического анализа слов; опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание,  

предложение, текст); анализировать различные виды словосочетаний и предложений с  очки зре-

ния их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; находить грамма-

тическую основу предложения; распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; проводить 

синтаксический анализ словосочетания и предложения; соблюдать основные языковые нормы в 

устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в  практике правописания; опираться  на грамматико-интонационный  

анализ  при объяснении расстановки знаков препинания  в  предложении;  использовать орфо-

графические словари. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: анализировать речевые высказывания с точки 

зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого резуль-

тата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать 

собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотреб-

ления; опознавать различные выразительные средства языка; писать конспект, отзыв, тезисы, ре-

фераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выраже-

ния своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; характеризовать 

словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; использовать 
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этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; самосто-

ятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности; самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

Литература 

Планируемые результаты: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; фор-

мирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом ми-

ре, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

- восприятие литературы как   одной   из   основных   культурных   ценностей   народа (отра-

жающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важ-

ные для человечества в целом); 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических воз-

можностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо-

собного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных выска-

зываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпрети-

рующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое до-

суговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания прин-

ципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публици-

стического  и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оцени-

вать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллек-

туального осмысления. 

 Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 

школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих 

классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть  различными  видами  пересказа  (5–6  кл.),  пересказывать  сюжет;  выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.);     

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для твор-

ческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.); 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстети-

ческой проблематики произведений (7–9 кл.); 
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 выделять  в  произведениях  элементы  художественной  формы  и  обнаруживать  связи 

между ними  (5–7  кл.),  постепенно  переходя  к анализу текста;  анализировать  лите-

ратурные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе  – на 

своем уровне); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для орга-

низации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); выразительно читать 

с листа и   наизусть   произведения/фрагменты   произведений   художественной   литера-

туры, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс); 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энцик-

лопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете 

(5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 

разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

Основные уровни оценки сформированности читательской культуры: следует иметь в виду 

при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также 

при проверке качества его результатов.) 

I   уровень (условно 5-6 классы) определяется наивно-реалистическим   восприятием литера-

турно-художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 

буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с 

житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не являет-

ся достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание 

литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? 

Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к собы-

тиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к обобще-

ниям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному ал-

горитму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на 
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них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 

• выразительно прочтите следующий фрагмент; 

• определите, какие события в произведении являются центральными; 

• определите, где и когда происходят описываемые события; 

• опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя; 

• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места; 

• ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 

• определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п. 

II уровень (условно 7-8 классы) сформированности читательской культуры характеризуется 

тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока 

отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появля-

ется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные 

элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять 

связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как 

устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи 

между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественно-

го текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических проце-

дур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, опи-

сание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элемен-

тов; установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологи-

чески последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших про-

заических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и меж-

текстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.; 

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

• покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как 

внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 

• проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между раз-

ными произведениями); 

• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

 Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе про-

изведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), 

но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской 

позиции. 
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III уровень (условно 9 класс) определяется умением воспринимать произведение как худо-

жественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем

 авторский замысел.   Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) 

произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое 

построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, 

проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, до-

стигших III уровня, относится устное или письменное истолкование художественных функций 

особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование 

смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научноисследовательских за-

меток (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 

•выделите,  определите,  найдите,  перечислите  признаки,  черты,  повторяющиеся  детали и т. 

п. 

•определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

•определите позицию автора и способы ее выражения; проинтерпретируйте выбранный  фраг-

мент произведения; 

•объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

•озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

•напишите сочинение-интерпретацию; 

•напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.  

Понимание  текста  на  этом  уровне  читательской  культуры  осуществляется  на  осно-

ве «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (есте-

ственным языком и специфическими художественными средствами1). 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням чита-

тельской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний 

служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной шко-

лы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения опи-

санных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школь-

ником результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. 

Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию ав-

тора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит 

ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести 

ученика на более высокий для него уровень (работает в 

«зоне ближайшего развития»). 

Русский родной язык 

Планируемые результаты: 

 Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нѐм: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном ми-

ре;   осознание  роли  русского  родного  языка  в  жизни  человека;  осознание  языка  как раз-

вивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества; осо-

знание  национального  своеобразия,  богатства,  выразительности  русского  родного  языка; 

понимание и истолкование значения слов с национальнокультурным компонентом, правильное 
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употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъектив-

ной   оценки   в   произведениях   устного   народного   творчества   и   произведениях художе-

ственной литературы разных исторических эпох;  понимание слов с живой внутренней фор-

мой,  специфическим  оценочно-характеризующим  значением;  осознание  национального 

своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических словсимволов, 

обладающих  традиционной  метафорической  образностью;  распознавание,   характеристика; 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом;  комментирование  истории  происхождения  таких  фразеологических  оборотов, 

уместное  употребление  их  в  современных  ситуациях  речевого  общения; понимание  и ис-

толкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; знание источников 

крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и 

выражений в современных ситуациях речевого общения; характеристика лексики с точки 

зрения  происхождения:  лексика  исконно  русская  и  заимствованная;  понимание  процессов 

заимствования  лексики как результата взаимодействия национальных культур; характеристика 

заимствованных  слов  по  языку-источнику (из  славянских  и  неславянских  языков),  времени 

вхождения (самые древние и более поздние); распознавание старославянизмов, понимание роли 

старославянского языка в развитии русского литературного языка; стилистическая характери-

стика  старославянизмов  (стилистически  нейтральные,  книжные,  устаревшие);  понимание 

роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимство-

ванных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об особен-

ностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований по-

следних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; понимание причин 

изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики между активным и 

пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с национально -культурным 

компонентом; определение значения современных неологизмов, характеристика неологизмов по 

сфере употребления и стилистической окраске; определение различий между литературным 

языком и диалектами; осознание диалектов как части народной культуры; понимание нацио-

нально-культурного  своеобразия  диалектизмов; осознание  изменений  в  языке   как 

объективного процесса; понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее 

представление  об  активных  процессах  в  современном  русском  языке;   соблюдение  норм 

русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского речевого этикета по 

сравнению  с  речевым  этикетом  других  народов; использование  словарей,  в  том  числе 

мультимедийных, учитывая сведения о  назначении конкретного  вида словаря, особенностях 

строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей 4 ино-

странных слов, фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, сло-

варей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; 

словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

 Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; при-

обретение 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: осозна-

ние важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного  

человека; анализ  и  оценивание  с  точки  зрения  норм  современного  русского литературного 

языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом еѐ соответствия основными  нор-

мами  литературного  языка; соблюдение  на  письме  и  в  устной  речи  норм современного рус-

ского литературного языка и правил речевого этикета;  обогащение активного и потенциального 
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словарного запаса, расширение объѐма используемых в речи грамматических средств для сво-

бодного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

стремление к речевому самосовершенствованию;  формирование ответственности за языковую 

культуру как общечеловеческую ценность;   осознанное расширение своей речевой практики, 

развитие культуры использования русского языка, способности оценивать свои языковые уме-

ния, планировать и осуществлять их совершенствование и развитие;   соблюдение основных ор-

фоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка:   произ-

ношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких   форм   

страдательных   причастий   прошедшего времени‚   деепричастий‚   наречий; произношение 

гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах ино-

странного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания 

чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных 

грамматических формах имѐн существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученно-

го); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в  заимствованных  словах; осознание  

смыслоразличительной  роли  ударения  на  примере омографов;  различение произноситель-

ных различий в русском языке, обусловленных темпом речи  и  стилями  речи; различение  вари-

антов  орфоэпической  и  акцентологической  нормы; употребление слов с учѐтом произноси-

тельных вариантов орфоэпической нормы;  употребление слов с учѐтом стилистических вариан-

тов орфоэпической нормы; понимание активных процессов в области произношения и ударе-

ния; соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лек-

сической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художе-

ственной литературе, разговорной речи; опознавание  частотных  примеров  тавтологии  и  

плеоназма;  различение  стилистических вариантов лексической нормы; употребление имѐн су-

ществительных, прилагательных, глаголов с учѐтом стилистических вариантов лексической нор-

мы;  употребление синонимов, антонимов‚ омонимов  с учѐтом стилистических вариантов  лек-

сической нормы;   различение типичных речевых ошибок;  редактирование текста с целью ис-

правления речевых ошибок; выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка:  употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных 

существительных; имѐн собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное 

категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имѐн существительных; 

склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ упо-

требление отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных (в рамках  

изученного);  склонение местоимений‚  порядковых  и  количественных  числительных; упо-

требление отдельных форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, 

принадлежностью к разряду одушевленности неодушевленности; словоизменение о тдельных 

форм множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного 

вида‚  форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен  прилагательных в 

формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов раз-

ных частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количе-

ственно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существи-
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тельным со значением лица женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, выражен-

ным сочетанием числительного и существительным; согласование  определения в количествен-

но-именных сочетаниях с числительными; построение словосочетаний по типу согласования; 

управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в соста-

ве  словосочетания‚ употребление  предлога  по с количественными числительными в слово-

сочетаниях с распределительным значением; построение простых предложений с причастными 

и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных 

видов; определение типичных грамматических ошибок в речи; различение вариантов грамма-

тической нормы: литературных и разговорных форм именительного падежа множественного 

числа существительных  мужского рода‚ форм существительных мужского рода множественного 

числа с окончаниями –а(-я),  -ы(и)‚ различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных 

форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚  наречий;  различение  вариантов  грамматической  

синтаксической  нормы‚ обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ простых 

и сложных предложений; правильное  употребление  имѐн  существительных,  прилагательных,  

глаголов  с  учѐтом вариантов грамматической нормы;  правильное употребление синонимиче-

ских грамматических конструкций с учѐтом смысловых и стилистических особенностей; редак-

тирование текста с целью исправления грамматических ошибок;  выявление и исправление грам-

матических ошибок в устной речи; 

 соблюдение основных норм русского речевого этикета:  этикетные формы и формулы об-

ращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; со-

временные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»; соблюде-

ние этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, лежащих в основе  

национального  речевого  этикета; соблюдение  русской  этикетной  вербальной  и невербаль-

ной манеры общения;  использование в общении этикетных речевых тактик и приѐмов‚ помога-

ющих противостоять речевой агрессии; использование при общении в электронной среде этики 

и русского речевого этикета;  соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситу-

ациях делового общения;  понимание активных процессов в русском речевом этикете; со-

блюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка (в 

рамках  изученного  в  основном  курсе); соблюдение  основных  пунктуационных  норм 

современного русского литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); исполь-

зование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического значе-

ния  слова,  особенностей  употребления; использование  орфоэпических,  в  том  числе мульти-

медийных, орфографических словарей для определения нормативного произношения слова; ва-

риантов произношения; использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов 

для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а 

также в процессе редактирования текста;  использование грамматических словарей и справочни-

ков для уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 

предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования  тек-

ста; использование  орфографических  словарей  и  справочников  по пунктуации для опреде-

ления нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

 Совершенствование  различных  видов  устной  и  письменной  речевой  деятельности (го-

ворения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации):  владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ 

ознакомительным,   критическим‚   интерактивным)   монологической   речи,   учебно -научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поиско-

вым) учебно-научных, художественных,  публицистических  текстов  различных функ-
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ционально-смысловых типов речи; умение дифференцировать иинтегрировать информацию  

прочитанного и прослушанного  текста: отделять главные факты от второстепенных;  клас-

сифицировать фактический материал по определѐнному признаку; 

выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между выявленными 

фактами;умение  соотносить  части  прочитанного  и  прослушанного  текста:  устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и опре-

делять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план тек-

ста; проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с 10 точки зрения его ком-

позиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур (индук-

тивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные, стержневые/ индуктивнодедуктив-

ные); владение  умениями  информационной  переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приѐмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком  литературы,  примечания-

ми  и  т.д.; основными  способами  и  средствами  получения, переработки и преобразования ин-

формации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм,  схем  для  представления  

информации;  владение  правилами  информационной безопасности при общении в социальных 

сетях; уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убежде-

ние, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, по-

здравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диа-

лога и др. участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре;

 умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ- добавление, ответгруппировка), рецензию на проектную 

работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии;  владение уме-

ниями учебно-делового общения: убеждения  собеседника; побуждения  собеседника к дей-

ствию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;создание устных и 

письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, поясне-

ние;  создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказатель-

ство, объяснение) с использованием различных 11 способов аргументации, опровержения дово-

дов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин не-

эффективной аргументации в учебно-научном  общении; создание  текста  как  результата  про-

ектной  (исследовательской) деятельности; оформление реферата в письменной форме и пред-

ставление его в устной форме; чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистиче-

ских жанров (девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявле-

ний); чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных пози-

ций;  создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; оценивание уст-

ных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, понимание основ-

ных причин коммуникативных неудач  и  объяснение  их;  оценивание  собственной  и  чужой  

речи  с  точки  зрения  точного, уместного и выразительного словоупотребления; редактирование 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление черно-

вого и отредактированного текстов. 

Выпускник научится: аудировать, читать, говорить и писать, эффективно взаимодействуя с 

окружающими   людьми   в   ситуациях   формального   и   неформального межличностного   и 

межкультурного общения; понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; использовать 

коммуникативно-эстетические возможности родного языка; расширять и систематизировать 

научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязи его уровней и единиц; осваивать базо-
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вые понятия лингвистики, основные единицы и грамматические категории родного языка; про-

водить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; обогащать активный и потенциальный словарный запас, 

расширять объем используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно  ситуации и стилю общения; использовать ос-

новные  стилистические  ресурсы  лексики  и  фразеологии  родного языка, основные нормы 

родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуацион-

ные), нормы речевого этикета; опыт их использования в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; стремиться к речевому самосовершенствованию;  нести ответ-

ственность за языковую культуру как  общечеловеческую  ценность  

 Выпускник получит возможность научиться:  расширять  и систематизировать научные 

знания о родном языке; осознавать взаимосвязи его уровней и единиц;  обогащать активный   и   

потенциальный   словарный   запас,   расширять   объем   используемых   в речи грамматиче-

ских средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения; 

Родная литература (русская)  Планируемые результаты: 

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

- понимание  родной  литературы   как   одной  из  основных  национально-культурных цен-

ностей народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических воз-

можностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо-

собного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных выска-

зываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпрети-

рующего 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 прин-

ципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публици-

стического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в ли-

тературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллекту-

ального осмысления. 

Выпускник научится: осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формировать потребность в систематическом чтении как средстве 

познания   мира   и   себя   в   этом   мире,   гармонизации   отношений   человека   и   общества, 

многоаспектного диалога;   понимать родную литературу как одну из основных национально - 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;   осознавать культурную 

самоидентификацию, коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изу-

чения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; чи-

тать со сформированным эстетическим вкусом, аргументировать свое мнение и оформлять его 
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словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые выска-

зывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитан-

ного; понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; понимать принципиальные отличия литературного художественного 

текста от научного, делового,  публицистического  и  т.п.,  воспринимать,  анализировать,  кри-

тически  оценивать  и интерпретировать прочитанное. 

 Выпускник  получит  возможность  научиться:  испытывать потребность в  систематическом 

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

общества, многоаспектного диалога;  сознательно планировать свое досуговое чтение; 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык  (немецкий язык) 

Планируемые результаты освоения иностранных языков: 

В сфере коммуникативной компетенции: 

 языковые  представления  и  навыки  (фонетические,  орфографические,  лексические  и 

грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребѐнку ти-

пичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические выска-

зывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 

 аудирование  (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного со-

держания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом ма-

териале); 

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объѐма, соответствующие изу-

ченному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и 

осмысленного интонирования); 

 письмо  (техника  написания  букв  и  соблюдение  орфографических  правил,  опора  на об-

разец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под  предметами и явлениями, 

поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объѐма); 

 социокультурная осведомлѐнность (англоговорящие страны, литературные персонажи, сказ-

ки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой 

этикет). 

 В познавательной сфере: 

 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (зву-

ко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрица-

тельные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы); 

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диало-

гических и монологических высказывание по изученной тематике; 

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском язы-

ке,  предполагающие прогнозирование  содержания  текста  по  заголовку и  изображениям, 

выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными 

идеями в элементарных предложениях; 

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для вы-

полнения заданий разного типа; 

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным зна-
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ниям на основе заданий для самоконтроля. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу ин-

формации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 

страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также 

нормами жизни; 

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью ино-

странного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубеж-

ных турах с родными. 

 В эстетической сфере: 

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, 

фольклора и народного литературного творчества; 

 формирование  эстетического  вкуса  в  восприятии  фрагментов  родной  и  зарубежной дет-

ской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие  эстетической  оценки  образцов  родной  и  зарубежной  детской  литературы, сти-

хов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

 В трудовой сфере: 

 умение  сохранять  цели  познавательной  деятельности  и  следовать  еѐ  задачам  при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, 

включая ИКТ для повышения эффективности своего учебного труда; 

 начальный   опыт   использования   вспомогательной   и   справочной   литературы   для са-

мостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных 

заданий. 

 В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Выпускник   научится/  Выпускник  получит  возможность  научиться: 

 

Немецкий язык .  

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь  Выпускник  научится: вести 

диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; комби-

нированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной те-

матики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

вести диалог-обмен мнениями; брать и давать интервью; вести диалог-расспрос на основе нели-

нейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник  научится: строить   связное   монологическое   высказывание   с   опорой   на зри-

тельную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках осво-

енной тематики; описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые  слова,   план,  вопросы); давать  краткую  характеристику  реальных  

людей   и литературных персонажей;  передавать основное содержание прочитанного текста с 
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опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; описывать картинку/ фото с 

опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; 

Комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному; кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; кратко вы-

сказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); кратко из-

лагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование   

Выпускник научится: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащих некоторое количество неизученных языковых явлений;   воспринимать на слух и 

понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содер-

жащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых 

явлений.  

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, со-

держащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник  научится: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдель-

ные неизученные языковые явления; читать и находить в несложных аутентичных текстах, со-

держащих отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; читать и полностью 

понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; вы-

разительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентич-

ные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: устанавливать причинно-следственную взаимо-

связь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь   Выпускник  научится: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); писать короткие поздравления с днем рожде-

ния и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изу-

чаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); писать личное пись-

мо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изу-

чаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 

100–120 слов, включая адрес); писать небольшие письменные высказывания с опорой на обра-

зец/ план. 

Выпускник  получит  возможность      научиться: делать краткие выписки из текста с целью их ис-

пользования в собственных устных высказываниях; писать электронное письмо (e-mail) зару-

бежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; составлять план/ тезисы устного или 
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письменного сообщения; кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельно-

сти; писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диа-

граммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и пунктуация   

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения; расставлять в личном письме знаки препинания, 

диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит  возможность  научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 Фонетическая сторона речи 

  Выпускник  научится: различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; соблюдать правильное 

ударение в изученных словах; различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуни-

кации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побуди-

тельное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том 

числе, соблюдая правило отсутствия фразового  ударения  на  служебных  словах.   

 Выпускник получит возможность научиться: выражать модальные значения, чувства и эмоции 

с помощью интонации; различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

  Выпускник научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочета-

ния, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной 

школы; употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексиче-

ские единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многознач-

ные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной зада-

чей; соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; распозна-

вать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; распознавать и 

образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: глаголы при помощи аффиксов 

dis-, mis-, re-, -ize/-ise; именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  именаприлагательныеприпомощиаффиксов inter-; -y, -ly, 

-ful , -al , -ic, -ian/an, - ing; -ous, - able/ible, -less, -ive; наречия при помощи суффикса -ly; имена 

существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов   un-,   

im-/in-;   числительные   при   помощи 

суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться:   распознавать  и  употреблять   в  речи  в не-

скольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; знать 

различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; распознавать и употреблять в речи наибо-

лее распространенные фразовые глаголы; распознавать принадлежность слов к частям речи по 
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аффиксам; распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); использовать языко-

вую догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования  (догадываться  о  значении  незнакомых  слов  

по контексту,  по  сходству  с  русским/  родным  языком,  по  словообразовательным  элемен-

там. 

Грамматическая  сторона  речи   

 Выпускник научится:  оперировать  в  процессе  устного  и письменного  общения  основными  

синтаксическими  конструкциями  и  морфологическими формами в соответствии с коммуника-

тивной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повество-

вательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицатель-

ной форме) и восклицательные; распознавать и употреблять в речи распространенные и нерас-

пространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальным It; распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because,  if,  that, who, which,  what,  when,  where,  how,  why; использовать 

косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем

 времени; распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II 

– If I were you, I would start learning French); распознавать и употреблять в речи имена существи-

тельные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключе-

ния; распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределен-

ным/нулевым артиклем; распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именитель-

ном  и  объектном  падежах,  в  абсолютной  форме),  притяжательные,  возвратные, указатель-

ные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; распознавать и упо-

треблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степе-

нях, образованные по правилу, и исключения; распознавать и употреблять в речи наречия вре-

мени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах дей-

ствительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous,  Present  

Perfect;  распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  грамматические средства для выра-

жения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; распознавать и упо-

треблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, 

should); распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; распознавать и употреблять в речи предлоги места, 

времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник    получит    возможность    научиться: распознавать сложноподчиненные предложе-

ния с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; распознавать и употреблять в речи сложнопод-

чиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; распознавать и упо-
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треблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do some- 

thing; to look / feel / be happy; распознавать и употреблять в речи определения, выраженные при-

лагательными, в правильном порядке их следования; распознавать и употреблять в речи глаго-

лы во временных формах действительного залога: Past Perfect, Present  Perfect  Continuous, 

Future-in-the-Past; распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; распознавать и употреблять в речи модальные гла-

голы need, shall, might, would; распознавать по формальным признакам и понимать значение не-

личных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительно-

го) без различения их функций и употреблять их в речи; распознавать и употреблять в речи сло-

восочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) и «Причастие 

II+существительное» (a written  oem). 

Социокультурные  знания  и  умения   

 Выпускник научится:   употреблять  в  устной  и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого язы-

ка; представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться:  использовать социокультурные реалии при 

создании устных и письменных высказываний; находить сходство и различие в традициях 

родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные  умения  

  Выпускник научится:  выходить  из  положения  при  дефиците языковых средств: использовать 

переспрос приговорении. 

Выпускник  получит  возможность  научиться: использовать перифраз, синонимические и антони-

мические средства при говорении; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при ауди-

ровании и чтении. 

История России. Всеобщая история 

 Планируемые результаты: 

- формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной  самоиденти-

фикации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части миро-

вой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российскогообщества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народа-

ми, людьми разных культур; 

- овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и куль-

турной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оцен-

ке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

- формирование  умений  применения  исторических  знаний  для  осмысления  сущности со-

временных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

- формирование   важнейших   культурно-исторических   ориентиров   для   гражданской, этно-

национальной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и позна-

ния   современного   общества   на   основе изучения исторического опыта России   и человече-
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ства; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

-способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явле-

ний прошлого и современности; 

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию раз-

личных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

-умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источ-

никами, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и дру-

гих народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения историче-

ских и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник  научится: 

определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологиче-

ских понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); использовать историче-

скую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобыт-

ности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памят-

никах Древнего мира; 

описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памят-

ники   древней   культуры;  рассказывать   о   событиях  древней   истории; раскрывать харак-

терные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с ис-

пользованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», 

«колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных об-

ществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древ-

ности;  объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник  получит   возможность                    научиться: 

давать характеристику общественного строя древних государств; 

сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и разли-

чия;  видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних об-

ществ в мировой истории. 

География 

Планируемые результаты: 

- представлений  о  географической  науке,  еѐ  роли  в  освоении  планеты  человеком,  о гео-

графических 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; 

- использование территориального подхода как основы географического мышления для осо-

знания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 
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ориентации в нѐм; 

- представление и основополагающие теоретические знания о целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах еѐ географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, эколо-

гических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

- овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из «языков» международного общения; 

- овладение основными навыками нахождения,  использования и презентации географической 

информации; 

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в по-

вседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории прожи-

вания; 

создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению геогра-

фических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего полного 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

Выпускник научится: 

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тексто-

вые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

- ориентироваться в источниках географической  информаци (картографические, статистиче-

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показате-

ли, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в простран-

стве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостаю-

щую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представлен-

ную в одном или нескольких источниках; представлять в различных формах (в виде карты, таб-

лицы, графика, географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; использовать  различные источники гео-

графической информации (картографические, статистические, текстовые, видео-  и фотоизобра-

жения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на основе 

результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической ин-

формации объяснение   географических   явлений   и   процессов   (их   свойств,   условий про-

текания   и географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогно-

зов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, ат-

мосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направ-

ления и скорости течения водных потоков; различать изученные географические объекты, про-

цессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; использовать знания о гео-

графических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими 

объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и разли-
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чий; оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в раз-

ных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; различать (рас-

познавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, характеризу-

ющие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; использовать 

знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явле-

ниями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; описывать по  кар-

те положение и взаиморасположение географических объектов; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населе-

ния материков и океанов, отдельных регионов и стран; устанавливать черты сходства и различия 

особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных 

стран; адаптации человека к разным природным условиям; объяснять особенности компонентов 

природы отдельных территорий; 

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной террито-

рией и исключительной экономической зоной России;  

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на осо-

бенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико- 

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте 

реальной жизни; различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; оценивать особенности взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий России; объяснять особенности компонентов при-

роды отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России;  использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри-

торий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; разли-

чать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризую-

щие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие 

динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни насе-

ления; использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозраст-

ной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении,  этническом  и  религиоз-

ном  составе  населения  России  для  решения  практико - ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повсе-

дневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; различать (распознавать) показатели, характеризующие отрас-

левую; функциональную и территориальную структуру хозяйства России; использовать знания 

о  факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для 

объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства 

России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприя-

тий по территории страны; объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдель-

ных регионов России;  

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, каче-

ства населения России с мировыми показателями и показателями других стран; уметь ори-
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ентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  описывать погоду своей местности; объяснять расовые отли-

чия разных народов мира; давать характеристику рельефа своей местности; уметь выделять в за-

писках путешественников географические особенности территории приводить примеры совре-

менных видов связи, применять  современные виды связи для решения  учебных и практических 

задач по географии; оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник   получит      возможность  научиться:  

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления; 

- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географиче-

ской информации; 

- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоро-

вья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; приводить 

примеры, показывающие роль географической науки в решении социально- экономических  и 

геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географиче-

ских знаний в  различных областях деятельности; воспринимать и критически оценивать ин-

формацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; составлять описание природного комплекса;  

- выдвигать гипотезы о связях и  закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих 

в географической оболочке; сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах про-

исходящих глобальных изменений климата; оценивать положительные и негативные последствия 

глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; объяснять закономерности 

размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами; оценивать возможные в будущем изменения географического по-

ложения России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэко-

номическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; давать 

оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точ-

ки зрения их доступности; делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов 

в результате изменения их компонентов; наносить на контурные карты основные формы релье-

фа; давать характеристику климата своей области (края, республики); 

- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численно-

сти   населения   России,   его   половозрастной   структуры,   развитии   человеческого капита-

ла; оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;  

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; выбирать крите-

рии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; объяснять возможности 

России в решении современных глобальных проблем человечества; оценивать социально - эко-

номическое положение и перспективы развития России. 

Математика 

Планируемые результаты: 
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 формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: осознание роли математики 

в развитии России и мира; возможность привести примеры из отечественной и всемирной исто-

рии математических открытий и их авторов; 

 развитие  умений  работать  с  учебным  математическим  текстом  (анализировать, из-

влекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: оперирование понятиями: множе-

ство, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объедине-

ния подмножества в простейших ситуациях; решение сюжетных задач разных типов на все 

арифметические действия; применение способа поиска решения задачи, в котором рассужде-

ние строится от условия к требованию или от требования к условию; составление плана реше-

ния задачи, выделение этапов ее решения, интерпретации вычислительных результатов в зада-

че, исследование полученного решения задачи; нахождение процента от числа, числа по про-

центу от него, нахождения процентного отношение двух чисел, нахождения процентного сни-

жения или процентного повышения величины; решение логических задач; 

 развитие   представлений   о числе и  числовых системах от   натуральных   до действи-

тельных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; использование свойства 

чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении вычислений; использо-

вание признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач; вы-

полнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел; оценивание значе-

ния квадратного корня из положительного целого числа; 

 овладение  символьным  языком  алгебры,  приемами  выполнения  тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем нера-

венств;  умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный ре-

зультат: выполнение  несложных  преобразований  для  вычисления  значений  числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выраже-

ний и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; решение линейных и квадратных уравнений 

и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся к линейным или квадратным, систем урав-

нений и неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

 овладение системой  функциональных понятий, развитие умения использовать функцио-

нально-графические представления для решения различных математических задач, для описа-

ния и анализа реальных зависимостей: определение положения точки по ее координатам, ко-

ординаты точки по ее положению на плоскости; нахождение по графику значений функции, 

области определения, множества значений, нулей функции, промежутков знаков постоянства, 

промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; по-

строение графика линейной и квадратичной функций; оперирование на базовом уровне поня-

тиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; исполь-

зование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из дру-

гих учебных предметов; 

 овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 
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предметов окружающего  мира; развитие пространственных представлений, изобразитель-

ных умений, навыков геометрических построений: оперирование понятиями: фигур а, точка, 

отрезок, прямая, луч, ломанная, угол,  многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямо-

угольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображе-

ние изучаемых фигур  от руки  и  с помощью линейки и циркуля; выполнение  измерения 

длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

 формирование  систематических  знаний  о  плоских  фигурах  и  их  свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования ре-

альных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических 

задач:  оперирование  на  базовом  уровне  понятиями:  равенство  фигур,  параллельность  и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; про-

ведение доказательств в геометрии; оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма 

векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости; решение задач на нахож-

дение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам или 

алгоритмам; 

 овладение  простейшими  способами  представления  и  анализа  статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных  способах  их  изучения,  о  простейших  вероятностных  моделях;  развитие  уме-

ний извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических  харак-

теристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии 

решений: формирование представления  о статистических характеристиках,  вероятности 

случайного  события; решение простейших комбинаторных задач; определение основ-

ных статистических характеристик числовых наборов; оценивание и вычисление вероятности 

события в простейших случаях; наличие представления о роли практически достоверных и ма-

ловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; умение сравнивать 

основные статистические характеристики, полученные в процесс решения прикладной задачи, 

изучения реального явления; 

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения за-

дач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необ-

ходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при прак-

тических   расчетах: распознавание   верных   и   неверных   высказываний;   оценивание ре-

зультатов вычислений при решении практических задач; выполнение сравнения чисел в реаль-

ных ситуациях;  использование числовых выражений при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов; решение практических задач с применением простейших 

свойств фигур; выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; формирование представ-

ления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах;   

развитие алгоритмического мышления,  необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного ис-

полнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами - линейной, условной и циклической; формирование умений формализации и 
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структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии 

с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответству-

ющих программных средств обработки данных;   формирование навыков и умений безопасно-

го и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Выпускник    научится  в  5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Оперировать на базовом уровне2 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; задавать множества перечислением их элементов; находить пересечение, объ-

единение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания. Числа 

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений; использовать при-

знаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; сравнивать рациональ-

ные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, читать информацию, представленную в виде таб-

лицы, диаграммы.  

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; строить мо-

дель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 

двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; осуществлять способ 

поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи;  выделять  этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение за-

дачи; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними; находить процент от числа, число 

по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; решать 

несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выдвигать гипотезы о возможных 

предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку) 
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Наглядная геометрия. 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с по-

мощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.   

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  

вычислять  площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: вычислять расстояния на местно-

сти в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

История математики 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемир-

ной историей. 

Выпускник  получит  возможность  научиться  в  5-6 классах (для обеспечения возможности успеш-

ного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, ко-

нечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, определять принадлеж-

ность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; задавать множество с помо-

щью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания;  строить цепочки 

умозаключений на основе использования правил логики. Числа 

Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, мно-

жество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число, множество  рациональных  чисел,  геометрическая  интерпретация  натуральных,  целых, 

рациональных; понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 

3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; выполнять 

округление рациональных чисел с заданной точностью; упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенных и десятичных дробей; находить НОД и НОК чисел и использовать их при реше-

нии зада;. оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: применять правила приближенных 

вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных предметов; вы-

полнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; составлять числовые выражения и оценивать их значения при 
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решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, ре-

шение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, извлекать,   информацию,   представленную   в   таблицах,   на   диаграммах; 

составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поиско-

вой схемы и решения задач; знать и применять оба способа поиска решения задач (от 

требования к условию и от условия к требованию); моделировать рассуждения при поиске реше-

ния задач с помощью граф-схемы; выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение за-

дачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; исследовать все-

возможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; решать разнообразные задачи «на части», 

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; осознавать и объяснять 

идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, 

на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении 

задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом этих ха-

рактеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не тре-

буется точный вычислительный результат; решать задачи на движение по реке, рассматривая 

разные системы отсчета.  

Наглядная геометрия Геометрические фигуры 

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах;   изображать   изучаемые фигуры от   руки и с помощью 

компьютерных инструментов. Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, 

кубов. 
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В  повседневной  жизни  и  при  изучении  других  предметов:  вычислять  расстояния  на 

местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; оценивать 

размеры реальных  объектов окружающего мира. 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных об-

ластей. 

Биология 

Планируемые результаты: 

5-й класс 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

– находить  черты,  свидетельствующие  об  усложнении  живых  организмов  по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: 

грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, па-

поротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов 

(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измере-

ние) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения препара-

тов. 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

Изобразительное искусство Планируемые результаты: 

- эмоционально-ценностное  отношение  к  искусству  и  жизни,  осознание  и  принятие си-

стемы общечеловеческих ценностей; 

- восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

- активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно зна-

чимой ценности; 

- художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и обще-

ства; 

- понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного языка 

и  средств  художественной выразительности, особенности различных художественных мате-

риалов  и  техник во  время  практической  творческой  работы,  т.  е.  в  процессе  создания ху-
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дожественных образов; 

- восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного ис-

кусства; 

- умение  ориентироваться  и  самостоятельно  находить  необходимую  информацию  по куль-

туре и искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных информацион-

ных ресурсах; 

- диалогический подход к освоению произведений искусства; 

- понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических пози-

ций достоинств и недостатков произведений искусства; 

- применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выра-

зительности в собственной художественно-творческой деятельности (работа в области живопи-

си, графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

Выпускник научится:   

- характеризовать  особенности  уникального  народного  искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни;  создавать эскизы декоративного убранства русской избы; создавать цве-

товую композицию внутреннего убранства избы; 

определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народ-

ные  традиции;  создавать  эскизы  народного  праздничного  костюма,  его  отдельных эле-

ментов в цветовом решении; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне); выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искус-

ства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или геометрических элементов; владеть практическими навыками вы-

разительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; распознавать и 

называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять собственный 

художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и украшением 

ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; характеризовать основы народного 

орнамента; создавать орнаменты на основе народных традиций;  различать  виды  и  материалы  

декоративно-прикладного искусства; 

- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 

России; находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных деко-

ративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; называть 

пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие временных 

и пространственных видов искусства; классифицировать жанровую систему в изобразительном 

искусстве и ее значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; ком-

позиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными материа-

лами; создавать образы, используя все выразительные возможности художественных матери-



51 

 

алов; простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; навыку плос-

костного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь);  

- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; создавать линейные изображения геометрических тел и натюр-

морт с натуры из геометрических тел; строить изображения простых предметов по прави-

лам линейной перспективы; 

- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искус-

ства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; передавать с 

помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции натюрморта;  

творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне;  

 - выражать  цветом в  натюрморте  собственное настроение и переживания;  

- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выраже-

нии различных мировоззренческих смыслов;  

- применять перспективу в практической творческой работе; 

навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; навыкам 

изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной перспек-

тивы; видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения  в  природе;  навыкам  создания пейзажных зарисовок; различать  и  характеризо-

вать  понятия:  пространство,  ракурс,  воздушная  перспектива; пользоваться правилами рабо-

ты на пленэре; 

- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осозна-

вать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного произведе-

ния; навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 

изображения; различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); определять композицию как це-

лостный и образный строй произведения, роль формата, выразительное значение размера  

произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом 

смысле; пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (ка-

рандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; различать и характеризовать виды портрета; 

понимать и характеризовать основы изображения головы человека; пользоваться навыками рабо-

ты с доступными скульптурными материалами; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер осве-

щения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по  памяти; ви-

деть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; использовать графические материалы в 

работе над портретом; использовать образные возможности освещения в портрете; 

пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; называть имена 

выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять их произведения; 

навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; навы- 

кам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; навыкам лепки и работы с пла-

стилином или глиной; 

- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобразитель-

ного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; приемам выразитель-
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ности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, используя разнооб-

разные графические материалы;  

характеризовать сюжетно- тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат  наблюдений  и  размышлений  художника  над  жизнью;  объяснять  понятия  «тема», 

«содержание», «сюжет»   в произведениях   станковой   живописи;   изобразительным и компо-

зиционным навыкам в процессе работы над эскизом; узнавать и объяснять понятия 

«тематическая картина», «станковая живопись»; перечислять и характеризовать основные 

жанры сюжетно- тематической картины; характеризовать исторический жанр как идейное и об-

разное выражение значительных событий  в  истории  общества,  как  воплощение  его  миро-

воззренческих  позиций  и  идеалов; 

- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; характеризовать значение тематической кар-

тины XIX века в развитии русской культуры; рассуждать о значении творчества великих рус-

ских художников в создании образа народа, 

в становлении национального самосознания и образа национальной истории; называть имена 

нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее известные 

произведения; творческому опыту по разработке  и созданию изобразительного образа на вы-

бранный исторический сюжет; творческому опыту по разработке художественного проекта –

разработки композиции на историческую  тему;  творческому  опыту  создания  композиции  

на  основе библейских сюжетов; представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе 

сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; называть 

имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы;  

- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на биб-

лейские  темы;  характеризовать  роль  монументальных  памятников  в  жизни  общества; рас-

суждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой Отече-

ственной войны; описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ан-

самбли,  посвященные Великой Отечественной войне; творческому опыту лепки памятника, 

посвященного значимому историческому событию или историческому герою; анализировать ху-

дожественно-выразительные средства произведений изобразительного искусства XX века; куль-

туре зрительского восприятия; характеризовать временные и пространственные искусства; пони-

мать разницу между реальностью и художественным образом; представлениям об искусстве ил-

люстрации и творчестве известных иллюстраторов книг И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. 

Фаворский; опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материа-

лами;    

- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер по-

строек и помещений, характерные детали быта и т.д.); представлениям об анималистическом 

жанре изобразительного искусства и творчестве художников-анималистов; опыту художествен-

ного творчества по созданию стилизованных образов животных; систематизировать и характери-

зовать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна; распознавать объект и про-

странство в конструктивных видах искусства; понимать сочетание различных объемов в здании; 

понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; иметь об-

щее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей

 разных эпох;  

- понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; различать образно-

стилевой язык архитектуры прошлого; 

- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 
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среды; понимать плоскостную композицию как  возможное схематическое изображение объемов 

при взгляде на них сверху; осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка 

– вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

- применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомога-

тельные соединительные элементы; применять навыки формообразования, использования объе-

мов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композицион-

ные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; создавать практические твор-

ческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; получать представления о влиянии цве-

та на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет 

расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; приобретать общее 

представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; характеризовать основные шко-

лы садово-паркового искусства; 

-понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; называть и 

раскрывать смысл основ искусства флористики; понимать основы краткой истории костюма; 

характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна одеж-

ды; применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании буке-

та по принципам икебаны; использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, при-

родными материалами  в  процессе  макетирования  архитектурно-ландшафтных  объектов;  

отражать  в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эс-

кизов молодежных и исторических комплектов одежды; узнавать и характеризовать памятники 

архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески.  Мозаики;  различать  итальянские  и  

русские  традиции  в  архитектуре  Московского Кремля. 

- Характеризовать  и  описывать  архитектурные  особенности  соборов  Московского  Крем-

ля; различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение ико-

ны «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; характеризовать особенности церкви 

Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на- Рву; раскрывать особенности новых иконо-

писных традиций в XVII веке.  

- Отличать по характерным  особенностям  икону и  парсуну;  работать  над проектом  (инди-

видуальным  или коллективным), создавая разнообразные творческие композиции в материалах 

по различным темам; различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др. 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументаль-

ная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного про-

странства; сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;  

- рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; ориентироваться в 

широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и архитектуры XVIII – 

XIX веков; использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искус-

стве и архитектуре XVIII – XIX веков; выявлять и называть характерные особенности русской 

портретной живописи XVIII века; характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

 

Выпускник  получит  возможность   научиться: активно использовать язык изобразительно-

го искусства и различные художественные материалы для освоения содержания различных учеб-

ных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); владеть диалогической фор-
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мой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в процессе  изучения  изобрази-

тельного  искусства;  различать  и  передавать  в  художественно - творческой  деятельности  ха-

рактер,  эмоциональное  состояние  и  свое отношение  к  природе, человеку, обществу; осозна-

вать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; выделять признаки 

для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного искусства; понимать 

специфику изображения в полиграфии; различать формы полиграфической продукции: книги, 

журналы, плакаты, афиши и др.); различать и характеризовать типы изображения в поли-

графии (графическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 

проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; создавать художественную 

композицию макета книги, журнала; 

называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; называть и ха-

рактеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских художников 

XVIII – XIX веков; называть имена выдающихся русских художников- ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; называть имена выдающихся художников «Това-

рищества передвижников» и определять их произведения живописи; называть имена выдаю-

щихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произведения пейзажной жи-

вописи; понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную 

картину мира, присущую произведениям искусства; определять «Русский стиль» в архитектуре 

модерна, называть памятники архитектуры модерна; использовать навыки формообразования, 

использования объемов в архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать ком-

позиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; называть имена вы-

дающихся русских художников- ваятелей второй половины XIX века и определять памятники 

монументальной скульптуры; создавать разнообразные творческие работы (фантазийные кон-

струкции) в материале; узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX 

веков; узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в 

собственной художественно- творческой  деятельности,   создавать  выразительные  образы;  

применять  творческий  опыт разработки художественного проекта – создания композиции на 

определенную тему; понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве 

XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. 

Шехтель. А. Гауди; 

создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.;  

 

работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументаль-

ная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного про-

странства; характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; 

использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; пони-

мать основы сценографии как вида художественного творчества; 

понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; называть имена 

российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); различать особенно-

сти художественной фотографии; различать выразительные средства художественной фотогра-

фии (композиция, план, ракурс, свет,   ритм  и  др.);  понимать  изобразительную  природу 

экранных искусств; 
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характеризовать принципы киномонтажа в  создании художественного образа; различать по-

нятия: игровой и документальный фильм; называть имена мастеров российского кинематографа. 

С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф.  Бондарчук.  Н.С.  Михалков;  понимать основы ис-

кусства телевидения; 

понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; применять по-

лученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; применять в 

практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созданию  костюмов,  

грима  и  т.  д.  для  спектакля  из  доступных  материалов;  добиваться  в практической работе 

большей выразительности костюма и его стилевого единства со сценографией спектакля; ис-

пользовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и 

точки съемки, ракурса, плана как художественно - выразительных средств фотографии; приме-

нять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чувства 

цвета, глубины пространства и т. д.; пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при ис-

правлении отдельных недочетов и случайностей; понимать и объяснять синтетическую природу 

фильма; применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; применять 

полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного 

монтажа; применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобрази-

тельного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; смотреть и анали-

зировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства фильмы мастеров 

кино; использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного  телевидения;  реализовывать  сценарно-режиссерскую  и  операторскую  грамоту  в 

практике создания видео-этюда. 

 

1.2.5.16. Музыка 

Планируемые результаты: 

- сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 

духовной культуры; 

- сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного куль-

турного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а так-

же образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоциональ-

но-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа ху-

дожественного образа; 

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально- пластическое движение и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной ин-

формации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и совре-

менному музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 
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музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией 

и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изу-

чаемого курса; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной му-

зыкально-учебной деятельности, включая информационно- коммуникационные технологии; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

В программе предусмотрено освоение учащимися музыкальных умений, присущих основ-

ным видам музыкальной деятельности и отвечающих их природе. 

В слушательской деятельности это умения: 

воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на содержание услышанно-

го произведения; характеризовать свое внутреннее состояние после егопрослушивания, свои 

чувства, переживания и мысли, рожденные этой музыкой; дать вербальную или невербальную (в 

рисунке, в пластике и т.д.) характеристику прослушанного произведения, его образно-

эмоционального содержания, средств музыкальной выразительности, их взаимосвязи, процесса 

развития музыкального образа и музыкальной драматургии данного произведения, его интона-

ционных, жанровых и стилевых особенностей; выявлять общее и различное между прослушан-

ным произведением и другими музыкальными произведениями того же автора, сочинениями 

других композиторов, с произведениями других видов искусства и жизненными истоками; 

В исполнительских видах музыкальной деятельности обозначаются умения, связанные с 

воплощением произведения в собственном исполнении (в пении, игре на музыкальных инстру-

ментах, в пластическом интонировании). На первый план выступают умения 

представлять, каким должно быть звучание данного конкретного произведения в определенном 

характере, жанре, стиле. 

К умениям, связанным с интерпретацией разучиваемых и исполняемых произведений, отно-

сятся также умения: 

интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить произведение (при пении  

соло, в музыкально-пластической деятельности, в игре на музыкальном инструменте) в своей 

исполнительской трактовке; предложить свой вариант (варианты) исполнительской трактовки 

одного и того же произведения; сравнивать различные интерпретации и обоснованно вы-

бирать из них предпочтительный вариант;  оценивать   качество   воплощения  избранной   

интерпретации  в   своем исполнении. 

В музыкально-композиционном творчестве предусматривается формирование умений им-

провизировать и сочинять музыку по заданным учителем параметрам: ритмическим, мелодико-

ритмическим, синтаксическим, жанрово-стилевым, фактурным и другим моделям, а также без 

них. 

Наряду с умениями в программе очерчивается круг музыкальных навыков, формируемых  

исполнительских  видах  музыкальной  деятельности,  а также в музыкально -слушательской 

деятельности. 

В певческой деятельности предусматривается совершенствование навыков: певческой 

установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, хорового строя и ансамбля (в 

процессе пения без сопровождения и с сопровождением); координация деятельности голосового 

аппарата с основными свойствами певческого голоса (звонкостью, полетностью и т.д.), навыки 

следования дирижерским указаниям. Особую группу составляют слуховые навыки, среди кото-

рых основополагающее значение имеют навыки слухового  контроля  и самоконтроля за ка-

чеством своего вокального и общехорового звучания. 
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В игре на музыкальных инструментах это — навыки звукоизвлечения, звуковедения, арти-

куляции, ансамблевого исполнения; слухового контроля и самоконтроля за качеством звучания. 

В музыкально-пластической деятельности осуществляется дальнейшее развитие 

навыков «перевода» пространственно-временных соотношений в музыке — в зрительно- 

наглядные, двигательные формы, получающие свое воплощение  в ритмопластической интона-

ции. 

В   слушательской   деятельности   формируются   навыки,   связанные   прежде   всего   с 

дифференцированным слышанием отдельных компонентов музыкальной ткани (звуковысотных, 

метроритмических и ладовых особенностей; гармонии; полифонии; фактуры; формообразования 

и т.п.), а также навыки прослеживания процесса интонационного развития на уровне выявления 

в музыкальном материале сходства и различия. 

       

Выпускник  научится: 

понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романти-

ческих,   эпических);   выявлять   общее   и   особенное   при   сравнении   музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; понимать жиз-

ненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать и характери-

зовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений; различать мно-

гообразие музыкальных образов и способов их развития; производить интонационно-

образный анализ  музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; анализировать взаимосвязь жиз-

ненного содержания музыки и музыкальных образов; размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонацион-

ных особенностях, жанре, исполнителях; понимать значение устного народного музыкального 

творчества в развитии общей культуры народа; определять основные жанры русской народной 

музыки: былины, лирические песни, частушки,  разновидности обрядовых песен; понимать 

специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; понимать взаи-

мосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества;  

распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, 

особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; определять основные признаки 

исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы; определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; узнавать характерные черты и 

образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; выявлять общее и особен-

ное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых направ-

лениях; различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно- 

инструментальной, симфонической музыки; называть основные жанры светской музыки малой 

(баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, 

концерт и т.п.); узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рон-

до); определять тембры музыкальных инструментов; 

называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, со-

временных электронных; определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; владеть музыкальными терми-

нами в пределах изучаемой темы; 
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узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов;  определять характерные 

особенности музыкального языка; эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музы-

кальные произведения; анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и со-

временности; анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в раз-

личных музыкальных образах; творчески интерпретировать содержание музыкальных произве-

дений; выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; различать 

интерпретацию классической музыки в современных обработках; определять характерные при-

знаки современной популярной музыки; 

называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; анализи-

ровать творчество исполнителей   авторской песни; выявлять особенности взаимодействия 

музыки с другими видами искусства; находить жанровые параллели между музыкой и другими 

видами искусств; сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произве-

дений; понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного ис-

кусства и литературы; понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо - 

сопрано,  контральто)  певческие  голоса;  определять  разновидности  хоровых  коллективов  по 

стилю (манере) исполнения: народные, академические; владеть навыками вокально-хорового 

музицирования; 

применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (a cappella); творчески интерпретировать содержание музыкального произведе-

ния в пении; участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; размышлять о знакомом музыкальном 

произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

передавать свои музыкальные впечатления в устной или  письменной  форме; проявлять  твор-

ческую  инициативу,  участвуя  в  музыкально - эстетической деятельности; понимать специфи-

ку музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; эмоционально прожи-

вать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных про-

изведениях; приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и за-

рубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; применять современные 

информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки; обосно-

вывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и 

жанров; использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

 

 Выпускник получит       возможность              научиться: понимать истоки и интонационное своеобра-

зие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран 

мира; понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; понимать особенности языка отечественной духов-

ной и светской музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; опреде-

лять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
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распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их воз-

можности   в  воплощении   и  развитии   музыкальных  образов;  выделять   признаки   для 

установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; исполнять свою партию в хоре в 

простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; активно 

использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

1.2.5.17. Технология 

Предметные результаты: 

- осознание   роли   техники   и   технологий   для   прогрессивного   развития   общества; фор-

мирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования мате-

риалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий про-

мышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях со-

здания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; про-

ведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процес-

сов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание 

видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования ин-

формации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в со-

временном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и до-

полнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объ-

ектов труда; 

-овладение средствами  и формами графического  отображения объектов  или процессов, пра-

вилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, тех-

нологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам есте-

ственно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических про-

цессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов 

экономики при обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных  и техникотехнологических за-

дач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствую-

щими культуре труда и технологической культуре производства; 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учѐтом харак-

тера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с 

учѐтом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

- овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  решения твор-

ческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций 
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и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, огра-

ничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил без-

опасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соот-

ветствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и пока-

зателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление допущен-

ных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себестоимости про-

дукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учѐтом сложившейся ситу-

ации на рынке товаров и услуг; в мотивационной сфере: оценивание своей способности к 

труду   в   конкретной   предметной   деятельности;   осознание   ответственности   за   качество 

результатов труда; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участ-

ников познавательно-трудовой деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их   

востребованности   на рынке труда;   направленное продвижение к выбору профиля технологи-

ческой подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учре-

ждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

-овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выпол-

ненного объекта или результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение  рабочего места с учѐтом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 

- умение  выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах  художественно-прикладного твор-

чества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести 

красоту в домашний быт; 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: дей-

ствовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и под-

держивать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или про-

екта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование 

в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителя-

ми; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргу-
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ментирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппо-

нентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказыва-

ний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и вы-

полнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности дви-

жений при выполнении различных технологических операций; 

-соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учѐтом техно-

логических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология», планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов   

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осу-

ществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых 

объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.  

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, 

которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических 

объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, име-

ющих инновационные элементы. 

Электротехника  

   Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разра-

ботке,   создании   и   эксплуатации   электрифицированных  приборов   и   аппаратов, со-

ставлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять  технологические  процессы  сборки  или  ремонта  объектов,  содержащих 

электрические цепи с учѐтом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник  получит  возможность        научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, со-

здании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные 

источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта   объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 
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Кулинария 

Выпускник  научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и  варѐных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов 

теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального пита-

ния, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования  и  правила безопасной работы. 

Выпускник  получит  возможность    научиться: 

составлять  рацион  питания  на  основе  физиологических  потребностей  организма;  

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ рациональное   питание в до-

машних условиях;  применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью со-

хранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых   продуктов в до-

машних условиях; 

• экономить  электрическую   энергию   при  обработке   пищевых  продуктов;  оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять  виды  экологического  загрязнения  пищевых  продуктов;  оценивать  влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной   сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов    

 Выпускник научится: 

• изготавливать  с   помощью   ручных  инструментов   и  оборудования   для  швейных  и де-

коративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных   изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

 Выпускник  получит    возможность      научиться: 

• выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том числе с использованием 

традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять де-

фекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать  изделия   декоративно-прикладного   искусства,   региональных  народных 

промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности   

  Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему;  обосновывать  цель  проекта,  конструкцию  изделия,  сущность итогового продук-

та или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологиче-

скую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять тех-

нологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 
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• представлять результаты выполненного проекта:пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные   материалы; 

представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать техноло-

гический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять  презентацию,  экономическую  и  экологическую  оценку  проекта,  давать 

примерную оценку цены произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабатывать вари-

ант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник  научится  построению  2—3  вариантов  личного  профессионального  плана  

и путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и

 возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребо-

ванностью на региональном рынке труда.   

 Выпускник   получит возможность  научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать  свои  возможности  и  возможности  своей  семьи  для  предпринимательской де-

ятельности. 

Предметная область «Технология» в 5-6 классах.  

В соответствии с Концепцией преподавания предметной области «Технология» внесены из-

менения в рабочие программы  на основе выбранного УМК  линии В.М. Казакевича. Техноло-

гия (5-9), М. Просвещение, 2021г через модули: 1.  «Основы производства»,  4. «Элементы 

техники и машины», 6. «Технология получения, преобразования и использования энергии», 7. 

«Технология получения, обработки и использования информации». 8. «Социальные техноло-

гии», 10. «Технология растениеводства», 11. «Технология животноводства». 

В  рамках  реализации  национального  проекта «Образование»  цифрового  и гуманитарного  

профилей  «Точка роста» врабочие программы по  технологии в отдельные модули  включе-

ны  кейсы цифрового  и гуманитарного  направления:  Модуль  1.  «Объект  из буду-

щего. Разработка бизнес плана», Модуль 2. «Создание прототипа объекта промышленного ди-

зайна.  Урок  рисования  (способы  передачи  объема,  светотени)»,  3. «Пенал».  Анализ фор-

мообразования промышленного изделия, 4.«Генерирование идеи  по улучшения 

промышленного изделия», 5. «Создание действующего прототипа пенала из бумаги и картона. 

Имеющего принципиального отличия от существующего аналога». 

 По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следую-

щим образом: 

5 класс 

По   завершении   учебного   года   обучающийся:   характеризует 

рекламу как средство формирования потребностей; 

характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации техно-

логического процесса; называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных  технологий,  приводит  примеры  функций  работников  этих  

предприятий; 
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разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», 

«конструкция»,  «механизм»,  «проект»  и  адекватно  пользуется  этими  понятиями;  объясняет 

основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей,  ко-

торые  удовлетворяют  эти  технологии;  приводит  произвольные  примеры производствен-

ных технологий и технологий в сфере быта; объясняет, приводя примеры, принципиальную тех-

нологическую схему, в том числе характеризуя негативные эффекты; составляет техническое 

задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; осуществляет сборку моделей с помо-

щью образовательного конструктора по инструкции; осуществляет выбор товара в модельной 

ситуации; осуществляет  сохранение информации в  формах описания,  схемы, эскиза,  фото-

графии; конструирует модель по заданному прототипу; 

осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); получил и проанализировал 

опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы; получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 

модернизации модели; получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций 

в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирова-

ние, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; получил  и  проана-

лизировал опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму; получил и 

проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической доку-

ментации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на при-

мере организации действий и взаимодействия в быту. 

Физическая культура Предметные результаты: 

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влия-

нии на укрепление мира и дружбы между народами; 

- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач 

и форм организации; знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и про-

филактикой вредных привычек,· о роли и месте физической культуры в организации здорового 

образа жизни. 

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физи-

ческой культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо 

от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, кор-

ректно объяснять и объективно оценивать технику их  выполнения; способность проявлять дис-

циплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой и соревнова-

тельной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

- способность преодолевать трудности, выполнять  учебные задания по  технической и физи-

ческой подготовке в полном объеме; 

- способность организовывать  самостоятельные занятия физической культурой  разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудова-

ния, спортивной одежды; 

- способность  самостоятельно  организовывать  и  проводить  занятия  профессионально - при-

кладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индиви-

дуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

- способность   организовывать   самостоятельные   занятия   физической   культурой   по фор-



65 

 

мированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физического развития; 

- способность  организовывать  самостоятельные  занятия  по  формированию  культуры дви-

жений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 

- способность  вести  наблюдения  за  динамикой  показателей  физического  развития  и осан-

ки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

- способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно поль-

зоваться понятийным аппаратом; 

- способность  формулировать  цели  и  задачи  занятий  физическими  упражнениями, аргу-

ментированно вести диалог по основам их организации и проведения; 

- способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть ин-

формационными жестами судьи. 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, со-

ставлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической  

подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма; 

- способность  проводить  самостоятельные  занятия  по  освоению  новых  двигательных дей-

ствий и развитию   основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

 Выпускник           научится: 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития,  характеризовать  основные  направления  и  формы  ее  организации  в  современном 

обществе; характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленно-

стью,  формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помо-

щью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физиче-

ских качеств; разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнения-

ми, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и по-

годных условий; руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физиче-

ской культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуально-

го отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических конди-

ций; составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корри-

гирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; классифицировать физические упражне-

ния по их функциональной направленности,  планировать их последовательность и дозировку 

в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
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самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности  их  выполнения,  выявлять  ошибки  и  своевременно  устранять  их;  тестировать 

показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными 

стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой; выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и пе-

ренапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной де-

ятельности; выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо своенных 

упражнений; выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях  учебной  и игровой деятельности; выполнять передвижения на лыжах различными 

способами, демонстрировать технику последовательного   чередования   их   в   процессе   про-

хождения   тренировочных   дистанций; 

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных фи-

зических качеств. 

Выпускник   получит   возможность   научиться:  

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских 

игр; характеризовать исторические вехи развития отечественного  спортивного движения, ве-

ликих спортсменов, принесших славу российскому спорту;  определять  признаки положительно-

го  влияния занятий  физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавли-

вать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; вести дневник 

по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятель-

ных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные  

контроля динамики индивидуального и  физического развития   и физической подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздо-

ровительного массажа; выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с уче-

том имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; преодолевать естествен-

ные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; выполнять тестовые нормати-

вы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; выполнять 

технико-тактические действия национальных видов спорта; проплывать учебную дистанцию 

вольным стилем. 

При реализации рабочей программы по физкультуре третий час реализуется по спортивному 

направлению «Подвижные игры» в 5-9 классах. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Планируемые результаты освоения курса: 

Предметные  результаты: 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа Рос-

сии; 
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- знакомство  с  основами  светской  и  религиозной  морали,  понимание  их  значения  в вы-

страивании конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их ро-

ли в истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

5 класс  

Выпускник           научится: 

- определять   понятия:  духовность,  нравственность,   культура,   религия,  этнос, быт, фольк-

лор, эпос, традиции и применять их в своих суждениях, высказываниях, в беседе, в исследова-

тельских и иных работах; 

- использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт (политические,  

географические,  исторические,  этнические,  лингвистические)  как  источники информации  о  

расселении  и  проживании  народов  России,  местах  важнейших  событий  еѐ прошлого и 

настоящего; 

- проводить поиск информации, используя письменные и вещественные свидетельства; 

описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, традиции, верования, 

быт, фольклор многонационального народа России; 

- выявлять характерные черты национальных характеров народов России; 

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства предметов по-

вседневного обихода, промыслов, фольклора, произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям отечественной исто-

рии и культуры. 

- давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям русского народа и дру-

гих народов России; 

- сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее и различия; 

- видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия России в мире. 

В соответствии с ФГОС ООО предметная область «Основы духовно- нравственной культуры 

народов России» (далее -ОДНКНР) является обязательной и должна быть представлена в учеб-

ных планах общеобразовательных организаций.  ОДНКНР в 2022-2023 учебном году реализуется 

по 2 и 3 вариантам. 

2 вариант: реализуется как часть  учебных предметов истории, музыки, ИЗО через темы, со-

держащих вопросы духовно-нравственного воспитания и направленные  на решение тех же за-

дач, которые обозначены в целевых установках и приоритетных направлениях предметной об-

ласти ОДНКНР. В рамках этнокультурного курса «В мире культуры народов России» 

3 вариант: Предметная область ОДНКНР реализуется во   внеурочной деятельности в рамках 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся через  занятияв кружках  

«Национальные традиции народов России» - 5-6 классы. 

 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы основного общего образования 
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1.3.1. Общие положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является ча-

стью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и 

служит основой при разработке образовательной организацией собственного "Положения об 

оценке образовательных достижений обучающихся". 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых  исследований  муниципального, регионально-

го и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур;  оценка результатов   деятельности образовательной организа-

ции  как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой высту-

пают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обу-

чающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику, 

текущую и тематическую оценку, 

портфолио, 

внутришкольный мониторинг образовательных достижени промежуточную и итоговую ат-

тестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся:  

 государственная итоговая аттестация,  

независимая оценка качества образования и  мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.2 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует си-

стемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных дости-

жений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно- практических за-

дач, а также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается со-

держанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обу-

чения,  выраженные  в  деятельностной  форме  и  в  терминах,  обозначающих  компетенции 

функциональной грамотности учащихся. 

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 реализуется за счет   фиксации различных уровней дости-
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жения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базо-

вого. Достижение  базового  уровня  свидетельствует  о  способности обучающихся  решать  ти-

повые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учеб-

ного процесса.  Овладение базовым  уровнем  является  достаточным  для  продолжения обуче-

ния  и усвоения последующего материала. 

Комплексный  подход  к  оценке  образовательных  достижений  реализуется  с  помощью: 

оценки предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежу-

точной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений и для 

итоговой оценки; использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия 

в процессе обучения  и  др.)  для интерпретации  полученных результатов в  целях управления  

качеством образования; использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно допол-

няющих друг друга  (стандартизированных  устных  и  письменных  работ,  проектов,  прак-

тических  работ, командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооцен-

ки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний 

и развитие умений, в том числе формируемых с использованием цифровых технологий. 

 

1.3.2 Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность по-

знавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также си-

стему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение: 

- универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, коди-

рование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения 

задач); 

- универсальными  учебными  коммуникативными  действиями (приобретение  умения учи-

тывать позицию собеседника, организовывать и  осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отобра-

жать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и инте-

ресы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для орга-

низации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); — универсальными   учеб-

ными регулятивными действиями (способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствую-

щие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного вни-

мания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и перио-

дичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 
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Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические мате-

риалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, ком-

муникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: для проверки читательской грамотности 

- письменная работа на межпредметной основе;   

 - практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью для проверки 

цифровой грамотности;   

- экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов  (для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий). 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как допуск к госу-

дарственной итоговой аттестации. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в са-

мостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять  целесообразную и  результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, от-

четы о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произ-

ведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

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 образо-

вательной организации. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерии Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый  Повышенный  

Самостоятельное 

приобретение знаний 

и решение проблем 

Работа в целом свидетельству-

ет о способности самостоя-

тельно или с опорой на по-

мощь руководителя ставить 

проблему, находить пути еѐ 

решения; демонстрирована 

способность приобретать но-

вые знания и/или осваивать 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути еѐ решения; демонстриро-

вано свободное владение кри-

тическими операциями, навы-

ками критического мышления, 

умение самостоятельно мыс-
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новые способы действий, вы-

двигать более глубокого по-

нимания проблемы 

лить; демонстрирована способ-

ность на этой основе приобре-

тать новые знания и/или разви-

вать новые способы действий, 

выдвигать более глубокого по-

нимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понима-

ние содержания выполненной 

работы. В ответах на вопросы 

по содержанию работы отсут-

ствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсут-

ствуют 

Регулятивные дей-

ствия 

Продемонстрированы навыки 

выделения темы и планирова-

ния. Работа доведена до конца 

и представлена комиссии. Не-

которые этапы выполнялись 

под контролем и при поддерж-

ке руководителя. При этом 

проявляются элементы само-

оценки и самоконтроля обу-

чающегося. 

Работа тщательно спланирована 

и последовательно реализована. 

Своевременно пройдены все не-

обходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и кор-

рекция осуществлялись состоя-

тельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор на вопро-

сы 

Тема ясно определена и поясне-

на. работа/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены логично, последова-

тельно, аргументированно. Ра-

бота/сообщение вызывает инте-

рес. Автор свободно отвечает на 

вопросы 

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 ко-

миссии 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 пла-

нируемых результатов по отдельным предметам.  Формирование предметных результатов обес-

печивается каждым учебным предметом. Основным предметом оценки в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно- прак-

тических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов дей-

ствий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познава-

тельных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных 

соответствующим моделям функциональной (математической, естественнонаучной, читатель-

ской и др.). 



72 

 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понима-

ние, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли изуча-

емой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание термино-

логии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различающихся  

сложностью  предметного  содержания,  сочетанием  когнитивных  операций и универсальных 

познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по полу-

чению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных 

задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического 

материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, раз-

личающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также 

сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

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

направлена на выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения 

во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональность» 

разделяют: 

- оценку сформированности отдельных  элементов  функциональной грамотности  в  ходе 

изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при 

решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного 

указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего 

оценивания по предложенным критериям; 

- оценку сформированности отдельных  элементов  функциональной грамотности  в  ходе 

изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, напри-

мерэлементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляет-

ся учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

- оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на содер-

жании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на специаль-

ном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. В них 

оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, сформированных на от-

дельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры целесообразно проводить в 

рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка  предметных  результатов  ведется  каждым  учителем  в  ходе  процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией образователь-

ной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образователь-

ной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание должно 

включить: 
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- 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 образовательной организации в начале 

5-го  класса и  выступает  как основа (точка отсчета)  для  оценки динамики образователь-

ных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учеб-

ной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных пред-

метов 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 осно-

ванием 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. под-

держивающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявле-

нию и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксирова-

ны в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивиду-

альные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с уче-

том особенностей учебного предмета и особенностей контрольнооценочной деятельности учите-

ля. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при 

этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении темати-

ческих результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобожде-

ния ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня  достижения темати-

ческих планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических 

комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводи-

мым 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 резуль-

татов 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 актив-

ности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности про-

явлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых дан-

ным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, ви-

деоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сер-

тификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обу-

чающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 
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материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части под-

борки 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, готовно-

сти и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки  уровня  профессионального  мастерства  учителя,  осуществляемого  на  основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается  решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каж-

дого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная ат-

тестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения те-

матических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода 

в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В пе-

риод введения  ФГОС ООО в  случае  использования  стандартизированных  измерительных 

материалов  критерий достижения/освоения учебного  материала задается  как выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация. В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) яв-

ляется обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы 

основного общего образования.  Порядок  проведения  ГИА регламентируется  Законом  и  

иными  нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по 

другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм 

по решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутрен-

ней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результа-
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там внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накоп-

ленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования 

им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внут-

ришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика     готовится     на      основании: 

объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного об-

разования, 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, метапред-

метных и предметных результатов; даются педагогические рекомендации к выбору индиви-

дуальной 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 тра-

ектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы основного общего образования МКОУ Чайковская средняя общеобразовательная 

школа. 

Система   оценки предметных и метапредметных результатов в МКОУ Чайковская СОШ 

строится на основании положения о «Формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (воспитанников)» МКОУ Чайковская 

СОШ включает в себя внутреннюю и внешнюю процедуры оценивания предметных и метапред-

метных результатов обучения. Оцениваю – контролю подлежат все учащиеся 5-9 классов. 

• Оценка предметных результатов 

Внутренняя оценка включает результаты  внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, отражает динамику формирования их способности 

к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятель-

ности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Внутренняя оценка предметных достижений  состоит из трех видов контроля: 

Стартовый (входной) контроль является частью внутришкольного контроля и предназна-

чен для определения уровня готовности каждого ученика и класса в целом к дальнейшему обу-

чению, а также для выявления типичных пробелов в знаниях обучающихся с целью организа-

ции работы по ликвидации этих пробелов. Одновременно входной контроль выпол-

няет  функцию  первичного  среза обученности  и  качества  знаний  учащихся  класса  по пред-

мету и определения перспектив дальнейшего обучения каждого ученика и класса в целом с це-

лью сопоставления этих  результатов с предшествующими и последующими показателями и вы-

явления результативности работы учителя с классом.  
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Входной контроль проводится в 5-9 классах по всем предметам федерального компонента 

учебного плана в период с 15 сентября по 15 октября после повторения учебного материала 

прошлого года, организованного учителем на нескольких  первых  уроках  или  в  ходе сопут-

ствующего  повторения  при  изучении  нового материала. Учитель  определяет  список  кон-

трольных  элементов  содержания,  освоенных  в прошлом учебном году, наиболее важных для 

дальнейшего изучения предмета, выделив те, которые будут включены в стартовый контроль   

Формами входного контроля являются тесты, контрольные работы (диктанты), комплексные за-

дания. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятель-

ности в соответствии с образовательной программой. Текущий контроль осуществляетс 

в целях: 

 оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся и динамики их роста в 

течение учебного года;  

  выявления индивидуально значимых и иных факторов, способствующих или препятству-

ющих достижению учащимися планируемых образовательных результатов освоения соот-

ветствующей основной образовательной программы;  

  изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, используемых в об-

разовательном процессе;  предупреждения неуспеваемости;  

  принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию обра-

зовательного процесса в МКОУ «Чайковская СОШ»  

 Формами текущего контроля являются:  

а) поурочное оценивание результатов освоения учащимися образовательных программ по предме-

там учебного плана; 

б) проведение контрольных работ тематических и за 1 полугодие с выставлением учащимся 

индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ; 

в) проведение зачѐтов, проверяющих владение базовыми теоретическими знаниями по учебным 

предметам (далее – обязательный образовательный минимум). 

г) административные комплексные контрольные работы за 1 полугодие. 

 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие пять уровней. 

базовый  уровень  достижений.  Достижению  базового  уровня  соответствует  отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»); 

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

 

Промежуточная аттестация –это механизм контроля результатов освоения обучающими-

ся всего объема или части учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы (ч. 1 ст. 58 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). Промежуточная аттестация уча-

щихся Школы проводится с целью определения качества освоения школьниками содержания 

учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определен-

ного временного промежутка (четверть/полугодия, год) без испытаний. 

Промежуточная аттестация проводится: 
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- в  5,6,7,8,9-х классах - по четвертям. 

Годовая промежуточная аттестация проводится путем выведения годовых отметок успева-

емости  на  основе  четверных (5-9  классы).  Итоговые  отметки  по  всем  предметам выстав-

ляются в конце учебного года в личные дела учащихся и являются в соответствии с решение 

педсовета ОУ основанием для перевода учащегося в следующий класс. 

Проведения промежуточного   итогового   контроля.    

Формами   промежуточного итогового  контроля могут  быть  письменные зачетные рабо-

ты, контрольные и практические работы, защита проектов, рефератов, учебно-

исследовательских работ,  тестирование, зачет. 

Промежуточная  итоговая  аттестация  учащихся  5-9  классов в  целях оценки  предметных 

результатов проводится  с 15апреля по 20 мая в следующих формах: 

Предмет Класс Форма 

Математика  5-6 Контрольная работа 

Алгебра, геометрия  7-9 Контрольная работа 

Информатика  7-9 Тестирование 

Русский язык  5-9 Контрольная работа 

Литература  5-9 Контрольная работа 

Иностранный язык (немец-

кий) 

5-9 Контрольная работа 

Всеобщая история/ История 

России 

5-9 Комплексная контрольная 

работа 

Обществознание  6-9 Контрольная работа 

Биология  5-9 Контрольная работа 

География  5-9 Контрольная работа 

Химия  8-9 Контрольная работа 

Физика 7-9 Контрольная работа 

Музыка 5-8 Творческая работа 

Изобразительное искусство 5-7 Творческая работа 

Технология 5-8 Творческая работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5-9 Зачет 

Физическая культура 5-9 Сдача нормативов 

Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной 

аттестации учащихся за год разрабатываются учителем в соответствии с государственным стан-

дартом основного общего образования, согласовываются с методическим объединением учите-

лей-предметников. 

Расписание проведения промежуточной аттестации за текущий учебный год доводится до 

сведения педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей). 

Итоги промежуточной  аттестации  учащихся  за  текущий  учебный  год  отражаются от-

дельной графой  в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым  она про-

водилась. 

Итоговые  отметки по  учебным  предметам  за  текущий  учебный  год  должны  быть 

выставлены до 25 мая в 9 классе,  до 30 мая в 5-8 классах. 

Итоговые  отметки  по  всем  предметам  учебного  плана выставляются  в  личное  дело 
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учащегося и являются  в соответствии с решением  педагогического совета школы основанием 

для  перевода учащегося в  следующий  класс,  для  допуска  к  государственной  итоговой 

аттестации. 

В случае неудовлетворительной аттестации по итогам учебного года по одному учебному 

предмету учащемуся предоставляется право переаттестации на основе зачета либо перевод в 

следующий класс условно. Учащийся обязан ликвидировать академическую задолженность до 

установленного срока следующего учебного года. Школа обязана создать условия учащемуся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. При 

неудовлетворительной аттестации по двум или более учебным предметам учащийся оставляется 

на повторное обучение в данном классе. 

Родителям (законным представителям) учащегося должно быть своевременно вручено 

письменное сообщение о неудовлетворительных  отметках, полученных им по итогам учебного 

года, и решение педагогического совета о повторном обучении  в данном классе или условном 

переводе учащегося   в следующий класс   после прохождения им повторной   промежуточной 

аттестации. 

Заявления учащихся и их родителей (законных представителей), не согласных с результатами 

промежуточной аттестации за текущий учебный год или итоговой отметкой по учебному пред-

мету, рассматриваются в установленном порядке комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

Итоги   промежуточной аттестации за текущий учебный год обсуждаются на заседаниях 

методического объединения учителей-предметников и педагогического совета Школы. 

 

Анализ    работы  и  отчетные   материалы. 

По результатам входного, текущего (за 1 полугодие), промежуточного (годового ) контроля 

каждым учителем составляются аналитические справки. Результаты контроля оформляются в 

форме таблицы 

Предмет: ----------------------------------------------------- 

ФИО учителя:    

Форма контроля:   (входной, текущий за 1 п/г, итоговый промежуточный 

Цель контроля: 

         Классы 

         Количество обучающихся________    Количество выполнявших 

         Дата_____ 

№ Класс КЭС Количество/% 

явившихся 

Количество/% 

провалившихся 

1 5    

 6   

 7   

 

     Сводный отчет по предмету _ 

Форма ди-

агностики 

клас

сы 

«5» «4» «3» «2» % успевае-

мости 

% каче-

ство 

Сред-

ний 

балл 

Тест, дик-

тант и т.д 

5        

_____________ 
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Вывод: о наиболее типичных ошибках, мерах  устранения пробелов в знаниях и умениях, об 

уровни  готовности класса к дальнейшему обучению, который определяется с учетом основных 

параметров – процента выполнения заданий, процента качества (количество ―4‖ и - 5/ предше 

ствующему контролю. 

Учеб-

ный год 

Входной контроль Текущий контроль Итоговый контроль 

% 

успе

вае-

мост

ь 

% 

каче-

ство 

Сре

дни

й 

бал

л 

% 

успе

вае-

мост

ь 

% ка-

чество 

Сред

ний 

балл 

% 

успе-

вае-

мость 

% 

каче-

ство 

Сре

дни

й 

бал

л 

2020-

2021 

         

2021-

2022 

         

2022-

2023 

         

 

Основная цель оценочных листов – выделение основных умений, формируемых в конкрет-

ной теме, и способов проверки уровня их сформированности самими детьми. Помимо перечня 

умений и соответствующих им контрольных заданий, оценочные листы содержат результаты 

самооценки учащихся по каждому из предложенных умений и их оценки учителем, а также 

крайний срок сдачи зачета по данной теме.  

Использование подобной формы организации контрольно-оценочной деятельности позволя-

ет учащимся не только выделить основные аспекты изучаемой темы, но и самостоятельно опре-

делить качество их освоения. Вместе с этим, оценочные листы способствуют формированию са-

мостоятельности учащихся, оказывают помощь в организации своей учебной деятельности по 

предмету. Возможно, что содержание оценочных листов будет определяться самими учащимися 

или совместно с ними. Оценочные  листы  являются  весьма  удобным  средством  для  подго-

товки  учащихся  к тематическим проверочным работам. 

Оценка личностных результатов 

В оценке личностных результатов образования используются методы педагогической диа-

гностики, анкетирование, наблюдение. 

Оценивание личностных результатов предусматривает несколько уровней: общешкольный 

(классно-обобщающий контроль в 5-9 классах, тематический контроль по различным направле-

ниям педагогической деятельности); на уровне класса (мониторинг результатов воспитательной  

деятельности  классного руководителя полугодовой  и годовой  анализ воспитательной деятель-

ности, мониторинг индивидуальных достижений учащихся в учебной деятельности); индивиду-

альный (портфель достижений, частью которого  является индивидуальный образовательный 

маршрут). 

Структура оценочной процедуры: 

 Предмет – личностные результаты 

 Объект – формирование личностных результатов 

 Субъект – педагог – классный руководитель, ученик (самооценка) 

Критерии  оценки  –  определены  ФГОС  ООО.  В  целях  определения  уровня сформи-
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рованности критериев классным руководителям предлагается использовать бланк  Карты, со-

держащий перечень показателей, проявление которых отражает степень сформированности лич-

ностных результатов. 

Показатели измерения - два вида оценки — «степень выраженности» (высокая, средняя, 

низкая) и «степень участия» (высокая, средняя, низкая). Оценку первой группы показателей — 

«способность и готовность обучающегося» — осуществляет классный руководитель, а оценку 

второй группы показателей — «наличие компетенций и участие обучающегося» — классный 

руководитель и учащийся (самооценка).  

Вторая группа показателей. Поступки человека также входят в структуру каждого крите-

рия, образуя его практический уровень. Человек выражает свое отношение к миру не только в  

мыслях, но и во всех своих решительных действиях. Проверка степени сформированности вто-

рой группы показателей целесообразна при включении учащихся в самооценку собственной де-

ятельности. Учащиеся самостоятельно заполняют Карту самооценки, проставляя соответствую 

общий балл. Обоснование этого подхода отражено в требованиях к развитию оценочной само-

стоятельности школьников на основе умения самостоятельно и аргументированно оценивать 

свои действия и предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. Оценивание себя и других — необходимый компонент развития личности. По-

этому для качественной оценки второй группы показателей предложена Карта самооценки обу-

чающегося № 2, отражающая опыт участия в конкретной деятельности. Для этого необходимо 

оценить степень своего участия в каждой из сфер деятельности  (в  соответствии  со  Стандар-

том),  используя  следующие  варианты ответов: высокая степень участия (3 балла), средняя (2 

балла), низкая (1 балл). 

• Периодичность оценки — 1 раз в год (5-е, 6-е, 7-е,8-е,  9-й классы); 

• Мониторинг сформированности личностных результатов проводится в несколько этапов: 

Первый этап (5-й класс). Входную оценку целесообразно проводить 5-м классе, в конце 

учебного года (3–4-я четверть). Это будет являться точкой отсчета и позволит отслеживать ди-

намику развития. 

 Первый    этап         включает: 

 входную оценку; 

 анализ результата мониторинга (количественная и качественная обработка полученных ре-

зультатов); 

 использование дополнительных методов психолого-педагогической диагностики (по необ-

ходимости);   планирование дальнейшей работы: мобилизация ресурсов предметной, внеурочной 

работы; самоуправленческой  деятельности;  при  необходимости  социально-психологической  

службы; 

рефлексию собственных результатов классного руководителя. 

Второй         этап (6–8-й класс).  

Промежуточная оценка (6-й, 7-й, 8-й класс) проводится также в конце учебного года.  

Этот этап включает: 

 промежуточную оценку;  

 анализ динамики развития личностных результатов.  

На этом этапе появляется возможность коррекции, прогнозирования; использование допол-

нительных методов психолого- педагогической диагностики (по необходимости); планирование 

дальнейшей работы: корректирующие  мероприятия /  вносим изменения;   мобилизация   ре-
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сурсов   предметной,   внеурочной   работы;   самоуправленческой деятельности; при необходи-

мости социально-психологической службы; рефлексию собственных результатов классного ру-

ководите. 

Заключительный     этап (9-й класс). Итоговая оценка осуществляется конце учебного года, на 

этапе завершения основного общего образования. Этот этап включает: 

 итоговую оценку; 

 анализ динамики развития личностных результатов обучающихся;  

 рефлексию собственных результатов классного руководителя. 

Карта оценки личностных результатов позволит решить следующие задачи: 

• оценить  изменения  качественных  и  количественных  показателей  на  уровне  

класса, школы;  

• получить сводные оперативные данные по школе об исходных, промежуточных и итого-

вых результатах; 

• провести сравнительный анализ показателей продвижения классов в процессе фор-

мирования личностных результатов; 

• оценить динамику качественно-количественных изменений отдельной личности; 

• сформировать представления о состоянии системы воспитания в ОУ в целом; 

• провести коррекционные и актуализирующие мероприятия на основе ана-

лиза полученных данных; 

• организовать углубленную педагогическую диагностику в соответствии с выявлен-

ными результатами. 

Карта оценки личностных результатов освоения ООП  для классных руководителей 

Цель: выявление уровня сформированности личностных результатов у учащихся 5– 9-х клас-

сов. 

• Инструкция. Уважаемые педагоги! По каждому критерию дайте объективную 

оценку степени выраженности данной характеристики, используя следующие варианты отве-

тов. 

• Степень выраженности характеристики: В — высокая (3 балла), С — средняя 

(2 балла), Н — низкая (1 балл). 

№ Характеристика показателей в рамках воз-

растных компетенций 

Баллы/ классы 

5 6 7 8 9 

 Критерий 1. Формирование гражданской иден-

тичности 

     

1  Проявляет патриотические чувства, чувство от-

ветственности и  долга перед страной, граждан-

скую позицию. Проявляет чувство радости и гор-

дости успехам  страны, ценностное отношение к 

достижениям своей Родины, переживает задачи 

происходящих событий в стране. 

     

2 Осознает свою этническую принадлежность. Демон-

стрирует знания истории, языка, культуры и традиции 

своего народа, своего края. Осознает значимость 

гражданских правил и норм, свою роль в жизни об-

щества. 
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3 Участвует в акциях, посвященных памятным 

датам в истории народа и государства; занимается 

краеведением. 

     

 Критерий 2. Формирование ответственного отно-

шения к учению 

     

4 Проявляет высокую учебную мотивацию, эмоци-

ональный интерес, сознательность, ответственное 

отношение к учению. Преобладает  ранняя  мо-

тивация  в  познавательной  деятельности. Про-

являет инициативу к учебной деятельности, 

участвует в конференциях   и олимпиадах по соб-

ственной инициативе. 

     

5 Стремится к саморазвитию. Проявляет 

готовность и способность к самообразованию, к   

осознанному выбору индивидуальной траектории 

образования, в том числе профессиональной. 

Читает дополнительную литературу (научно-

популярную, художественную), стремится к 

поиску дополнительной учебной информации с 

помощью книг, энциклопедий, Интернет-

ресурсов. 

     

6 Имеет  опыт  участия  в  социально  значимом  

общественном  труде, проявляет  активность, 

ответственность, инициативность, уважение к 

труду. 

     

 Критерий 3. Формирование целостного мировоз-

зрения 

     

7 Проявляет устойчивый интерес к проблемам миро-

воззрения, личностное отношение к вопросам миро-

воззрения в жизни, культуре, искусстве, науке.  Обла-

дает устойчивыми принципами, убеждениями, транс-

лирует положительные  ценности. Склонен анализи-

ровать свои мысли, чувства, поступки, обладает спо-

собностью к рефлексии. 

     

8 Является активным участником дискуссий на 

мировоззренческие темы, умеет формулировать, 

отстаивать и корректировать свои убеждения. 

Суждения аргументированы и самостоятельны. 

Проявляет открытость к чужим мнениям в 

диалоге, корректен в диалоге. 

     

9 Участвует в научно-практической деятельности 

(научно-практические конференции, олимпиады, 

исследовательские проекты, интеллектуальные  

игры). 

     

 Критерий 4. Формирование отношения к другому 

человеку 
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10 Имеет практики общения в многонациональном 

сообществе. Имеет практики участия в 

мероприятиях, посвященных культуре и 

ценностям народов России и народов мира. 

     

11 Проявляет уважительное и доброжелательное 

отношение к другом человеку, его мнению, 

культуре, религии, традициям. 

     

12 Может вести конструктивный диалог с другими 

людьми на основе равенства, гуманизма, 

взаимопомощи; готов достигать 

взаимопонимания с человеком другого 

мировоззрения, веры, культуры. 

     

 Критерий 5. Освоение социальных норм и ро-

лей. 

     

13 Знает и соблюдает социальные нормы, правила 

поведения 

     

14 Знает  и  принимает  социальные  роли,  модели  

ролевого  поведения  (гендерные, семейные роли, 

внутригрупповые и межличностные). Занимает 

социально активную позицию. 

     

15 Участвует в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах частных 

компетенций 

     

 Критерий 6. Формирование морального и 

нравственного поведения 

     

16 Имеет представление о морально-этических 

нормах. Выражает явственные чувства, суждения, 

ценности (по отношению к другому человеку, 

жизненным ситуациям). Проявляет 

эмоциональную отзывчивость к проблемам 

общества и конкретного человека. Не равнодушен 

к проблемам, обсуждаемым в художественных 

произведениях, спектаклях, фильмах. 

Преобладают нравственные мотивы 

включенности в различные мероприятия 

 

     

17 Включается в социально значимые акции по 

оказанию помощи инвалидам, пожилым  людям,  

маленьким  детям.  Проявляет  осознанное  и  

ответственное суждение в своих поступках; может 

самостоятельно разрешить спор, ориентируясь на 

моральные ценности и нормы. 

     

18 Обладает компетентностью в решении моральных 

проблем (на основе развития нравственных 

чувств, эмпатии) и соблюдении этических норм. 

Истывать интересы и чувства других людей, не 

унижать чужое достоинство, являть 
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естественность). Умеет оценивать свое поведение 

и свои поступки, опираясь на нравственные 

нормы. 

 Критерий 7. Формирование коммуникативной 

компетентности 

     

19 Проявляет коммуникативные качества в 

общении со сверстниками,  взрослыми, детьми 

младшего возраста, обладает высокой мотивацией 

к учению. Умеет конструктивно 

взаимодействовать в общении, может уладить 

конфликт. 

     

20 Готов и умеет компетентно сотрудничать в 

совместных видах деятельности познавательной, 

творческой,   общественно-полезной, учебно- 

исследовательской) 

     

21 Организует  общение  различных  групп  детей,  

участвует  в  обсуждении объективных проблем, 

участвует в презентации школы во внешнем 

пространстве. 

     

 Критерий 8. Формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни 

     

22 Проявляет ценностное отношение к здоровому и 

безопасному образу жизни. Имеет  представление 

о  необходимости  соблюдения  здорового  образа 

жизни ( развитие физических качеств, правильное 

питание, соблюдение режима да отдыха, 

неприятие вредных привычек и др.) 

     

23 Знает и соблюдает правила безопасного поведения 

на транспорте, на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях 

     

24 Поддерживает здоровый образ жизни. Занимается 

спортом, поддерживает физическую активность. 

Принимает участие в спортивных мероприятиях. 

     

 Критерий 9. Формирование основ экологической 

культуры 

     

25 Знает  основы  современной  экологической  

культуры. Демонстрирует экологические знания о 

природе и о правилах взаимодействия с ней, 

ориентируется в региональных и глобальных 

экологических проблема 

     

26 Проявляет ценностное отношение к 

окружающему миру, объектам и зданиям 

природы, ответственность за сохранение экологии 

природного сооружения. Прилагает усилия по 

сохранению природы 

     

27 Имеет опыт экологически ориентированной 

практической деятельности. 
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Принимает участие в природоохранных акциях 

 Критерий 10. Осознание значения семьи для 

человека и общества 

     

28 Понимает роль семьи для личного развития. 

Осознает значение семьи в жизни человека и 

общества. Принимает ценности семейной жизни 

(традиции, 

культура семейных отношений и др.) 

     

29 Проявляет заботливое отношение, уважение к 

членам своей семьи 

     

30 Участвует и готовит различные мероприятия, 

проекты для родителей. Принимает активное 

участие в жизни семьи 

     

 Критерий 11. Развитие эстетического сознания      

31 Имеет представление о культуре и эстетике, 

эстетическое сознание   ито. Интересуется 

историко-культурными традициями своей 

страны, Стремится к их творческому освоению и 

сохранению. Эмоционально делится 

впечатлениями о событиях в мире искусства 

     

32 Проявляет стремление к изучению основ 

искусства, объектов природы, пробует свои силы 

в различных видах творчества. С устойчивым 

интересом занимается искусством и 

художественным творчеством. Стремится 

создавать и сохранять красоту вокруг себя. 

Посещает с интересом выставки, музеи, 

театры 

     

33 Участвует в творческой деятельности 

эстетической направленности 

 

     

 

 

Результаты мониторинга  сформированности личностных результатов ООП 

Класс                учебный год 

Классный руководитель:                           Количество учащихся в классе:    

 

Критерии 

Количество учащихся/ степень женности 

в % 

Высокая/ 

кол-во/% 

Средняя/ 

кол-во/% 

Низкая/ 

кол-во/% 

Критерий 1. Формирование гражданской 

идентичности 

   

Критерий 2. Формирование ответственности    

Критерий 3. Формирование целостного 

мировоззрения 
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Критерий 4. Формирование отношения к 

другому человеку 
   

Критерий 5. Освоение социальных норм и 

ролей 
   

Критерий 6. Формирование морального и 

нравственного поведения 
   

Критерий 8. Формирование здорового и 

безопасного образа жизни 
   

Критерий 9. Формирование основ 

экологической культуры 
   

Критерий 10. Осознание значения семьи для 

человека и человчества 
   

Критерий 11. Развитие эстетического 

сознания 
   

          Заключение: 

 

 

Карта самооценки личностных результатов для учащегося 

Инструкция. Дорогой друг! Оцени степень своего участия в этом учебном году по каж-

дой сфере деятельности, используя следующие варианты ответов. 

 Степень участия: высокая (3 балла), средняя (2 балла), низкая (1 балл): 

 3 балла — принимал активное участие, участие в трех и более мероприятиях, участвовал в      

течение года; инициировал предложения и реализовывал проекты в данном направлении; имею 

статус победителя; 

2 балла — принимал участие в двух мероприятиях; имею статус призера; 

1 балл — принимал участие периодически, участие в одном мероприятии; имею статус участ-

ника. 

Сферы 

деятельности 

Характеристика критерия Баллы/ класс 

5 6 7 8 9 

Патриотизм, 

уважение к 

Отечеству 

Участвую в ключевых делах: День 

Российского флага;  

Митинг, посвящѐнный окончанию Второй 

мировой войны  

День народного единства;  

День толерантности;  

Месячник гражданско-патриотического 

воспитания;  

Уроки мужества; 

 День космонавтики;  

Акция «Поздравляю» (поздравление 

ветеранов Великой чественной войны и 

труда);  

День защитника Отечества; 

 Социальный проект «Виват! Победа!»;  

День России;  

Фестиваль национальных культур 
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Учебная 

деятельность, 

уважение к 

труду, 

ответственнос

ть 

Имею опыт участия в социально значимом 

труде (субботник; дежурство в школе и 

классе;  акция «Чистый город», акция 

трудовой десант» и другие); 

 активно занимаюсь самообразованием 

(чтение книг, энциклопедий, 

познавательных ей сети Интернета) 

дежурю по классу и школе;  

Участвую в субботниках по уборке 

территории школы; в выставках 

декоративно-прикладного творчества; 

Брейн-ринг; Интеллектуальный марафон; 

предметные недели; конкурсные, 

познавательно развлекательные, 

сюжетно�ролевые и коллективно-

творческие мероприятия; Фестиваль 

профессий; социальный проект «Все 

профессии важны». 

     

Знания, наука 

в 

современном 

обществе 

Участвую в научно-практической 

деятельности (научно-практические 

конференции; научно-исследовательские 

проекты; олимпиады; интеллектуальные 

игры; волонтерство и др.) 

     

Доброжелател

ьность, 

взаимопонима

ние, 

культурное 

развитие 

Имею практики общения в 

многонациональном сообществе посещаю 

образовательные центры «Английский 

язык», немецкой культуры» и др.), 

практики участия в мероприятиях, 

посвященные культуре и ценностям 

народов России и народов а (например, 

фестиваль культур, «Этно-МЫ» и др.). 

Проявляю уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, мнению, мировоззрению, 

культуре, вере, гражданской позиции, 

религии 

     

Социальная 

активность, 

управление 

Участвую в школьном самоуправлении и 

общественной жизни; российское 

движение школьников «Юнармии»; 

школьный парламент; совет класса; 

выпуск школьной газеты и др. 

     

Нравственнос

ть, мораль, 

отзывчивость 

Включаюсь в социально значимые акции 

по оказанию помощи инвалидам, 

пожилым людям, маленьким детям (акция 

«Поделись от души»; социальный проект 

«Спешите делать добрые дела»; 

благотворительные акции «День пожилого 
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человека» и др.). Поступки соответствуют 

морально-этическим и нравственным 

ценностям (учет интересов, желаний и 

чувств других, проявление 

справедливости и честности) 

Общение, 

сотрудничеств

о, диалог 

Организую общение различных групп 

детей, участвую в обсуждении 

коллективных проблем, участвую в 

презентации школы во внешнем 

пространстве (вожатство; шефство; игра 

«Что? ? Когда?»; заседание совета 

старшеклассников и др.) 

     

Здоровье, 

безопасный 

образ жизни 

Поддерживаю здоровый образ жизни 

(физическая активность; правильное 

питание; посещаю спортивные секции); 

Соблюдаю правила дорожного движения, 

правила безопасного поведения (на 

общественном транспорте, в 

чрезвычайных ситуациях). Принимаю 

участие в ключевых делах: проведение 

ежегодного месячника «За здоровый образ 

жизни»; День Здоровья; участие в 

районном конкурсе «Безопасное колесо», 

Внимание! Дорога!»; акция «Мы 

выбираем жизнь!»; спортивные 

мероприятия; беседы врачей с 

обучающимися «Здоровый образ жизни», 

профилактика заболеваний»; участие в 

районных массовых спортивных 

мероприятиях; Фестиваль социальных 

проектов «Жизнь прекрасна, когда не 

опасна» 

     

Современная 

экологическая 

культура 

Участвую в ключевых делах: 

тематические классные часы, 

посвященные проблемам экологии; 

участие в экологических акциях; 

экологические субботники; организация и 

проведение походов выходного дня; 

участие в экологических конкурсах; День 

Земли; конкурс плакатов «Сохраним 

Природу»; фотовыставка «Мир вокруг 

нас»; участие в районных, конкурсах 

проектно-исследовательских от по 

экологии; акции «Чистая река», «Покорми 

птиц зимой», «Подготовь молодые деревья 

к зиме», «Полезные крышечки, рейки» и 

др.) 
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Семейные 

ценности, 

уважение, та-

лерантность 

Участвую в подготовке различных 

мероприятий для родителей «День семьи», 

«День матери» и др.); участвую вместе с 

родителями в семейных квестах, турнирах 

«Спортивная семья» и Проявляю 

заботливое отношение и уважение к 

членам своей семьи, оказываю 

необходимую помощь им, поддерживаю в 

трудной ситуации; участвую в совместной 

деятельности с родителями 

     

Красота, 

искусство, 

Творческая 

деятельность 

Участвую в творческой деятельности 

эстетической направленности (посещаю 

концерты, художественные выставки) 

     

      Внешняя оценка образовательных достижений осуществляется в ходе ВПР, тестирование 

НИКО, ГИА выпускников, мониторинги по предметам, проводимые РЦОИ и ОКО РБ 

Оценка результатов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС становится нормированной и в Школе охватывает 5-9 

классы в количестве 170 часов в год .  

Основными критериями и показателями оценки внеурочной деятельности являются: 

Вовлеченность учащихся в систему внеурочной деятельности: 

- Охват учащихся программами внеурочной деятельности. 

- Сохранность контингента. 

- Сформированность активной позиции учащихся во внеурочной деятельности 

Ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы внеурочной деятельности: 

- Обеспеченность кадровыми ресурсами. 

- Обеспеченность информационнотехнологическими ресурсами. 

- Обеспеченность финансовыми ресурсами. 

- Обеспеченность   материально-техническими   ресурсами.  

Самоопределение   личности обучающегося: 

- формирование основ гражданской идентичности личности; 

- формирование картины мира культуры;  - развитие Я-концепции и самооценки личности 

Смыслообразование : 

- формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности. 

Образовательные  результаты  внеурочной  деятельности  учащихся  представляют  собой 

индивидуальные образовательные достижения обучающихся в: 

познавательной; 

проектной; 

проектно-поисковой; 

учебно-исследовательской работы; 

иных видов педагогически сопровождаемой работы, осуществляемой учащимся в формах, от-

личных от  классно-урочной. 
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Организация оценки образовательных  достижений учащегося осуществляется с помощью 

портфолио  обучающегося.  

Портфолио  –  это  набор  документов,  в  котором  фиксируются образовательные дости-

жения учащихся в течение учебного года. Портфолио дополняет традиционные контрольно-

оценочные средства и позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимися в учебной и 

внеурочной деятельности. Портфолио образовательных достижений формируется  обучающи-

мися  при  помощи родителей  и  классных руководителей, состоит из разделов: «Мой порт-

рет», «Автобиография  (резюме)», «Предметные результаты», «Дополнительное образование, 

курсы», «Олимпиады», «Конкурсы», «Исследовательская работа», «Социально-значимая дея-

тельность». 

 

2.  Содержательный раздел примерной основной образовательной программы основного 

общего образования 

2.1. Примерные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей 

 2.1.1 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Примерная рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — 

ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637- 

р),  Примерной  программы  воспитания  с  учѐтом  распределѐнных  по  классам  проверяемых 

требований к результатам освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю 

русского языка в создании рабочей программы по  учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в школьном образовании и активные методики обучения.  

Примерная рабочая программа позволит учителю: 

1) реализовать   в   процессе   преподавания   русского языка   современные   подходы   к до-

стижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного об-

щего образования; 

2) определить   и   структурировать   планируемые   результаты   обучения   и   содержание 

учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; Примерной 

основной образовательной программой основного общего образования; Примерной программой 

воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей конкретного клас-

са, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на изучение опре-

делѐнного раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности для осво-

ения учебного материала разделов/тем курса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учѐтом особенностей 

преподавания русского языка в основной общеобразовательной школе с учѐтом методических 
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традиций построения школьного курса русского языка, р еализованных в большей части входя-

щих в Федеральный перечень УМК по русскому языку. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов Рос-

сийской   Федерации,   основой их   социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, 

независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание русского языка и 

владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, понимание 

его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффек-

тивно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успеш-

ность социализации личности и возможности еѐ самореализации в различных жизненно важных 

для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное  и  социальное  взаимодействие  людей,  участвует  в  формировании  сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и ком-

муникативной культуры ученика,  развитие его  интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать ин-

формацию текстов разных форматов, оценивать еѐ, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей,  расширять  свои  знания  и возможности,  участвовать  в  социальной  жизни.  Речевая  и 

текстовая деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского 

языка. Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предмет-

ных результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», 

«Функциональные разновидности языка»). 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к  

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационально-

го общения;  проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, 

форме выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление 

уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской 

Федерации; овладение русским языком как инструментом личностного развития,   инструмен-

том   формирования   социальных   взаимоотношений,   инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 

стилистических  ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литера-

турного языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и 

использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 
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 совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления 

к речевому самосовершенствованию;  совершенствование речевой деятельности, коммуникатив-

ных умений, обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуаци-

ях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; овладение рус-

ским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по разным 

учебным предметам;  совершенствование мыслительной деятельности, развитие 

универсальных интеллектуальных  умений  сравнения,  анализа,  синтеза,  абстрагирования, 

обобщения, классификации, установления определѐнных закономерностей и правил, конкрети-

зации  и  т.   п.  в  процессе  изучения  русского   языка;  развитие  функциональной грамот-

ности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходи-

мую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов 

(сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик информацион-

но-смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, его назначения, об-

щего смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых 

средств. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский 

язык и литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в Примерной рабочей про-

грамме, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования. 

В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных в содержании 

каждого класса, может варьироваться. 

Учебным планом на изучение русского языка отводится: в 5 классе — 170 часов (5 часов в 

неделю), 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  5КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. 

Язык и речь 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. Виды рече-

вой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности. Создание устных мо-

нологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица рас-

сказчика. 

Участие  в  диалоге  на  лингвистические  темы  (в  рамках  изученного)  и  темы  на основе 

жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную картину 

(в том числе сочинения миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды чтения: изучающее, озна-

комительное, просмотровое, поисковое.  

Текст 
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Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. Ключевые 

слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста  на композиционно 

смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы, ан-

тонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и 

средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 

изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного тек-

ста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

Функциональные разновидности языка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, функцио-

нальных стилях, языке художественной литературы). 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. Си-

стема гласных звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. Фо-

нетический анализ слова. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. Ос-

новные выразительные средства фонетики. Пропис-

ные и строчные буквы. 

Интонация, еѐ функции. Основные элементы интонации. 

Орфография 

Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; под-

бор синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с 

помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические груп-

пы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, омони-

мов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 
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Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень, при-

ставка, суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулѐм звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках изу-

ченного).  

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, н епроизносимыми согласными (в 

рамках изученного). 

Правописание ѐ — о после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). 

Правописание ы — и после приставок. 

Правописание ы — и после ц. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. Са-

мостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические при-

знаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в ре-

чи. 

Лексико-грамматические разряды имѐн   существительных по значению, имена существительные 

собственные и нарицательные; имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 

Типы склонения имѐн существительных. Разносклоняемые имена существительные. Не-

склоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имѐн существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имѐн 

существительных. 

Правописание собственных имѐн существительных. 

Правописание ь на конце имѐн существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имѐн существительных. 

Правописание о — е (ѐ) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имѐн существительных. 

Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имѐн существительных. Правопи-

сание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — 

-гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические призна-
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ки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имѐн прилагательных. 

Морфологический анализ имѐн прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имѐн прилагательных, постановки ударения (в рамках 

изученного). 

Правописание безударных окончаний имѐн прилагательных. 

Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имѐн прилагательных. 

Правописание кратких форм имѐн прилагательных с основой на шипящий. 

 

 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

 Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтак-

сические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Инфинитив  и  его  грамматические  свойства.  Основа  инфинитива,  основа  настоящего 

(будущего простого) времени глагола. Спряжение глагола. 

Нормы  словоизменения глаголов,  постановки  ударения  в  глагольных  формах  (в  рамках 

изученного). 

Правописа ние корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- — -блист-, -дер- — дир- 

, -жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица един-

ственного числа после шипящих. 

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами . 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис ка к раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание  и  его  признаки.  Основные  виды  словосочетаний  по  морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в 

словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, побу-

дительных; восклицательных и невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические сред-

ства его выражения: именем существительным или местоимением в именительном падеже, со-

четанием имени существительного в форме именительного падежа с существительным или ме-

стоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в 

форме именительного падежа с существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и 

морфологические средства его выражения: глаголом, именем существительным, именем прила-

гательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 
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Предложения распространѐнные и нераспространѐнные.  Второстепенные члены предложения: 

определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. 

Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятельство, типич-

ные средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, 

цели, причины, меры и степени, условия, уступки). 

Простое осложнѐнное предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. Особен-

ности интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными членами 

(без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в зна-

чении но). Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнѐнного предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнѐнных однородными членами, 

связанными бессоюзной связью,  одиночным союзом и,  союзами  а, но, однако, зато, да (в 

значении и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью.        

Предложения сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные (общее представление, практическое 

усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных бессоюз-

ной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. Пунктуация как раздел лингвистики. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку ос-

новного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно -нравственными 

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

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для ос-

новного общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться си-

стемой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе и в 

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

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реали- 

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

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

числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в литературных произведениях, написанных 

на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли раз-

личных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах 

и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поли-

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

из литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной сов-

местной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности   (помощь   лю-
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дям, нуждающимся в ней;  волонтѐрство).  

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поли-

культурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государ-

ственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, 

культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский язык»; ценност-

ное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражѐнным в художественных 

произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.  

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуа-

циях нравственного выбора; готовность оценивать своѐ поведение, в том числе речевое, и по-

ступки, а также поведение и поступки  других  людей  с  позиции  нравственных  и  право-

вых  норм с учѐтом  осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных по-

ступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного про-

странства. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

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

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

физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; со-

блюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в 

процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуа-

циям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмыс-

ляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не 

осуждая; умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

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

раясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; сформирован-

ность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого челове-

ка. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

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

практическому изучению профессий и труда  раз личного рода, в том   числе  на  основе  при-

менения  изучаемого   предметного   знания  и  ознакомления   с деятельностью филологов, 

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

выбор  и  построение  индивидуальной  траектории  образования  и жизненных  планов  с  

учѐтом  личных  и  общественных  интересов  и  потребностей;  умение рассказать о своих пла-

нах на будущее.  

Экологического воспитания:ориентация на применение знаний из области социальных и 
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естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприя-

тие действий, приносящих  вред  окружающей   среде,   в   том  числе   сформированное   при  

знакомстве  с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; актив-

ное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как граж-

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

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

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

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях развития языка; 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учѐтом специфики школьного 

языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

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

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

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

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности,  открытость опыту и знаниям   

других;   потребность  в действии в условиях неопределѐнности, в повышении уровня своей ком-

петентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, по-

лучать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необ-

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

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

дефицита  собственных  знаний  и компетенций,  планирование  своего  развития;  умение  

оперировать  основными  понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять  взаимосвязь  природы,  общества  и  эконо-

мики,  оценивать  свои  действия  с  учѐтом влияния  на  окружающую  среду,  достижения  це-

лей  и  преодоления  вызовов,  возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их послед-

ствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуа-

цию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимае-

мые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. О владение универсальными учебными познавательными действиями  

Базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки языко- 

вых единиц, языковых явлений и процессов; 

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

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы 

по существенному признаку; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
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 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

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

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с ис-

пользованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, фор-

мулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

при работе с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

 Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным  

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений  и суждений других, аргументиро-

вать свою позицию, мнение; составлять алгоритм действий и использовать его для решения 

учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

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

объектов  между собой; оценивать  на применимость и достоверность информацию, получен-

ную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать 

обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, исследования;  

владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозиро-

вать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения  об  их  развитии  в  новых  условиях  и  

контекстах.  

 Работа  с  информацией: применять различные методы, инструменты и запросы при поис-

ке и отборе информации с учѐтом  предложенной  учебной  задачи  и  заданных  критериев;

 выбирать,  анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; использовать различные виды аудирования и чте-

ния для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нѐм ин-

формации и усвоения   необходимой информации с целью решения учебных  задач; использо-

вать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или 

нескольких источников с учѐтом поставленных целей; находить сходные аргументы (подтвер-

ждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию)  в  различных  информационных  ис-

точниках;  

 самостоятельно  выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презен-

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

иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; оценивать 

надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным само-

стоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. О владение универсальными учебными коммуникативными действиями  

Общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

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

устной монологической речи и в письменных текстах; распознавать невербальные средства об-

щения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и  смягчать  конфликты, вести перего-

воры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 
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форме формулировать свои возражения; в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благоже-

лательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты проведѐнного языкового анализа, выполненного лингвисти-

ческого эксперимента, исследования, проекта; 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и особенностей 

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

люстративного материала. 

Совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и индиви-

дуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совмест-

ной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли,  дого-

вариваться, обсуждать  процесс и результат  совместной работы;  уметь  обобщать мнения не-

скольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчи-

няться; планировать организацию совместной работы, определять свою  роль  (с  учѐтом  пред-

почтений  и  возможностей  всех  участников  взаимодействия), распределять задачи между чле-

нами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения,  обмен  мнениями,  «моз-

говой  штурм»  и  иные);  выполнять  свою  часть  работы, достигать качественный результат по 

своему направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям,   самостоятельно   сформу-

лированным   участниками   взаимодействия;   сравнивать результаты  с исходной задачей  и 

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

проявлять готовность к представлению отчѐта перед группой. 

3. О владение универсальными учебными регулятивными действиями  

Самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных  ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие реше-

ния в группе, принятие решения группой);  

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

учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; самостоятельно составлять план действий, вносить необхо-

димые коррективы в ходе его реализации; делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

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

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать  план еѐ изменения; 

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

решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) ре-

зультата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приоб-

ретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом целей и условий обще-

ния; оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и  эмоциями  других; 

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

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

 Принятие себя и других: 
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осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своѐ и чужое право на 

ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; осознавать невозможность 

контролировать всѐ вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, свидетельствую-

щие об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово, 

словосочетание, предложение). 

Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, учиты-

вать особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных учеб-

ных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 5 предложений на основе 

жизненных   наблюдений, чтения   научно-учебной,   художественной и   научно-популярной 

литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге/полилоге на 

основе жизненных наблюдений объѐмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, о знакомительным, детальным — 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поиско-

вым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не менее 100 слов. Пони-

мать содержание прослушанных и прочитанных научноучебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объѐмом не менее 150 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержа-

нию  текста  и  отвечать  на них;  подробно  и  сжато  передавать  в  письменной  форме содер-

жание  исходного  текста  (для  подробного  изложения  объѐм  исходного  текста  должен со-

ставлять не менее 100 слов; для сжатого изложения — не менее 110 слов). 

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

мой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во 

время списывания текста объѐмом 90—100 слов; словарного диктанта объѐмом 15—20 слов; 

диктанта на основе связного текста объѐмом 90—100 слов, составленного с учѐтом ранее изу-

ченных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обу-

чения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться 

разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого 

этикета.  

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части 

(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при со-

здании собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять коли-

чество микротем и абзацев. 
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Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 

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

с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально -смысловых 

типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках изу-

ченного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания. Со-

здавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с 

опорой  на  сюжетную  картину  (в  том  числе  сочинения-миниатюры  объѐмом  3  и  более 

предложений; классные сочинения объѐмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного тек-

ста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-

учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой, сложный) 

с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; пере-

давать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать информацию 

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

и использовать еѐ в учебной деятельности.  

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактировать собственные 

/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания (про-

верка фактического материала, начальный логический анализ текста — целостность, связность, 

информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка 

художественной литературы. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия.  

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему зву-

ков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и правописа-

ния слов. 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при 

проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о 

правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью толкового слова-

ря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения сло-

ва. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; 
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уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарѐм, словарями синонимов, анто-

нимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу сло-

ва. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулѐм звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в 

практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после приставок;  

корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 

изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках 

изученного); ѐ — о после шипящих в корне слова; ы — и после ц. 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

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

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

ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имѐн существительных, частичный морфологический ана-

лиз имѐн прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в ре-

чевой практике.  

Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени существительного; объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имѐн существительных. 

Различать типы склонения имѐн существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имѐн существительных. Соблюдать нормы словоизменения, 

произношения имѐн существительных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имѐн существительных. 

Соблюдать нормы правописания имѐн существительных: безударных окончаний; о — е (ѐ) по-

сле шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — -ик- (-чик-); 

корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — зор- 

; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-; употребления/неупотребления ь на конце имѐн существи-

тельных после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами существительными; 

правописание собственных имѐн существительных.  

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы 

имѐн прилагательных. 



104 

 

Проводить частичный морфологический анализ имѐн  прилагательных (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имѐн прилагательных, постановки в них уда-

рения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имѐн прилагательных: безударных окончаний; о — е после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имѐн прилагательных с основой на ши-

пящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. Называть 

грамматические свойства инфинитива (неопределѐнной формы) глагола, выделять 

его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рам-

ках изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // и; использования ь после 

шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственно-

го числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-; личных окончаний 

глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и раз-

дельного написания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтаксический 

анализ словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный анализ простых 

осложнѐнных и сложных предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису 

и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, гла-

гольные, наречные); простые неосложнѐнные  предложения;  

простые  предложения, осложнѐнные однородными членами, включая предложения с обоб-

щающим словом при однородных членах, обращением;  

распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопроси-

тельные), эмоциональной  окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству грам-

матических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространѐнные и 

нераспространѐнные);  

определять главные  (грамматическую основу) и второстепенные  члены  предложения, 

морфологические средства выражения  подлежащего  (именем    существительным или 

местоимением   в   именительном   падеже, сочетанием имени   существительного в   форме 

именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с 

предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным 

в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем при-

лагательным), морфологические средства выражения второстепенных членов предложения (в 

рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и ска-

зуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными бес-

союзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в 
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значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с 

прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 

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

2.1.2 ЛИТЕРАТУРА 

Примерная  рабочая программа по  литературе на  уровне основного общего  образования со-

ставлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021   г.   №   287,   зарегистрирован   Министерством   юстиции   Российской   Федерации 

05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), а также Примерной программы вос-

питания,  с учѐтом  Концепции преподавания  русского  языка и литературы  в  Российской 

Федерации (утверждѐнной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апре-

ля2016 г. № 637-р). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю 

литературы в создании рабочей програмы по учебному предмету, ориентированной на совре-

менные тенденции в школьном образовании и активные методики обучения. 

Примерная  рабочая программа  позволит  учителю  реализовать  в  процессе  преподавания 

литературы современные подходы к формированию личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения,  сформулированных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования; определить обязательную (инвариантную) часть со-

держания учебного курса по литературе; определить и структурировать планируемые результа-

ты обучения и содержание учебного предмета «Литература» по годам обучения в соответствии с 

ФГОС ООО (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 де-

кабря 2020 г.); Примерной основной образовательной программой основного общего образова-

ния (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно -методического объеди-

нения по общему образованию); Примерной программой воспитания (одобрена решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 

г.  № 2/20). 

Примерная рабочая программа позволит учителю разработать календарно-тематическое 

планирование с учѐтом особенностей конкретного  класса, распределить обязательное пред-

метное содержание по годам обучения в соответствии с ресурсом учебного времени, выделяе-

мого на изучение разделов/тем курса, последовательностью их изучения (в пределах одного 

класса), особенностей предмета «Литература» и возрастных особенностей обучающихся; разра-

ботать основные виды учебной деятельности для освоения учебного материала разделов/тем 

курса. 

Личностные и метапредметные результаты в примерной рабочей программе представлены с 

учѐтом особенностей преподавания литературы в основной общеобразовательной школе, плани-

руемые предметные результаты распределены по годам обучения с учѐтом методических тради-

ций построения школьного курса литературы. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духов-

ного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении ос-

нов их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как школьного 
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предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них 

заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выра-

жено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей 

и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечелове-

ческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению 

таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, 

семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интер-

претация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя, 

которая зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и литературного 

развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учѐта 

преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с 

курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует развитию 

речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к 

окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур 

народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у обуча-

ющихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания 

литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии 

чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологи-

ческой сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощѐнных в 

отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при решении 

учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально культур-

ных ценностей народа,   как   особого способа познания  жизни, с  обеспечением   культурной 

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как  высочайшему достижению национальной культуры, способству-

ющей  воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и спо-

собности к диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных   и   об-

щечеловеческих   культурных   традиций и   ценностей;   формированию гуманистического ми-

ровоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего 

развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как сред-

стве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ори-

ентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как 

изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению пози-
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тивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в различ-

ных мероприятиях, посвящѐнных литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 

вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интер-

претировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о лите-

ратуре как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и историко-литературных знаний, 

необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения  

воспринимать их в историко-культурном  контексте, сопоставлять с произведениями других 

видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. 

Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художе-

ственные особенности,  комментировать  авторскую позицию и выражать  собственное отно-

шение к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве формы 

и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных ин-

терпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и 

проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств; формировать представле-

ния о специфике литературы в ряду других искусств и об историко - литературном процессе; 

развивать умения поиска необходимой информации с использованием различных источников, 

владеть навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно -эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников 

на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды 

устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать произве-

дения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диа-

логе, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и явля-

ется обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к 

предмету «Литературное чтение». 

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах — 2 часа 

в неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе по программам основного обще-

го образования рассчитано на 442 часа в соответствии со всеми вариантами учебных планов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» ПО ГОДАМ ИЗУЧЕНИЯ 

  5 КЛАСС 

Мифология 

Мифы народов России и мира. 

Фольклор 

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (не 

менее трѐх). 

Литература первой половины XIX века 

И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», 

«Свинья под Дубом», «Квартет», «Осѐл и Соловей», «Ворона и Лисица». 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трѐх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Няне» и др. 

«Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях». М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь  перед Рождеством» из  сборника «Вечера на хуторе близ 
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Диканьки». 

Литература второй половины XIX века И. 

С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». «Школьник». Поэма 

«Мороз, Красный нос» (фрагмент). 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». 

Литература XIX—ХХ веков 

Стихотворения  отечественных поэтов  XIX—ХХ веков  о  родной  природе и  о  связи 

человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трѐх поэтов). Например, стихотворения А. 

К. Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина, Н. М. 

Рубцова, Ю. П. Кузнецова. 

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX— XX веков 

А.  П. Чехов  (два рассказа по  выбору).  Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», 

«Хирургия» и др. 

М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лѐля и Минька», «Ёлка», 

«Золотые слова», «Встреча» и др. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). 

Например, А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

Литература XX—XXI веков 

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войн е» (не менее двух). Напри-

мер, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского 

острова»; В. П. Катаев. «Сын полка» и др. 

Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему детства (не менее 

двух).Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казако-

ва, А. Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. Ги-

варгизова, М. С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей  (одно по выбору). 

Например, К. Булычѐв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» и др. 

(главы по выбору). Литература народов Российской Федерации 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту 

песню мать мне пела». 

Зарубежная литература 

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и др. За-

рубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса в 

Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по 

выбору). 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. 

Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелѐное утро» и др. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, Р. Л. Стивен-

сон. «Остров сокровищ», «Чѐрная стрела» и др. 

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). 
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Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свѐрток»; Дж. Лон-

дон. «Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др. 

Предметные результаты по классам: 

5 КЛАСС 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и еѐ роли в 

воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

2) понимать,  что  литература  —  это  вид искусства и  что  художественный  текст отличает-

ся от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оце-

нивать прочитанные произведения: 

определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и 

жанрах литературы; 

4) характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;  

 выявлять  элементарные особенности  языка  художественного  произведения, поэтической и 

прозаической речи;   понимать смысловое наполнение теоретико -литературных понятий и 

учиться использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; лите-

ратурные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, 

басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), рече-

вая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, 

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

дений, образы персонажей; 

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

фольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учѐтом 

возраста, литературного развития обучающихся); 

5) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не выучен-

ных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учѐтом литературного развития и 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

6)пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

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

теля формулировать вопросы к тексту; 

7) участвовать   в  беседе   и   диалоге  о   прочитанном   произведении,   подбирать аргументы 

для оценки прочитанного (с учѐтом литературного развития обучающихся); 

8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 

70 слов (с учѐтом литературного развития обучающихся); 

9) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведе-

ний фольклора и литературы; 

10) осознавать   важность   чтения   и   изучения   произведений   устного   народного творчества 

и художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетиче-

ских  впечатлений, а также для собственного развития; 

11) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг чте-

ния, в том числе за счѐт произведений современной литературы для детей и подростков; 

12) участвовать  в  создании  элементарных  учебных  проектов  под  руководством учителя  и  

учиться  публично  представлять их результаты  (с учѐтом  литературного  развития обучаю-

щихся); 

13) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в элек-
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тронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и други-

ми  справочными  материалами, в  том  числе  из  числа верифицированных  электронных ре-

сурсов, включѐнных в федеральный перечень. 

 

2.1.3 РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа по родному языку (русскому) на уровне основного общего  

Образования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 

287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., № 64101) 

(далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 

г. № 637-р), а также Примерной программы воспитания с учѐтом распределѐнных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения  Основной образовательной программы ос-

новного общего образования. 

Примерная рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителю 

русского языка в создании рабочей программы по  учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в школьном образовании и активные методики обучения. 

Примерная рабочая программа позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания родного языка (русского) современные подходы к до-

стижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулиро-

ванных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образо-

вания; 

2) определить   и   структурировать   планируемые   результаты   обучения   и   содержание 

учебного предмета «Родной язык (русский)» по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования; Примерной 

программой воспитания; 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей конкретного клас-

са, используя рекомендованное примерное распределение учебного времени на изучение опре-

делѐнного раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной деятельности для осво-

ения учебного материала разделов/тем курса. 

 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учѐтом особенностей преподавания 

курса русского языка в основной общеобразовательной школе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУС-

СКИЙ)»  

Содержание программы обеспечивает достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в части требований, заданных Фе-

деральным государственным образовательным стандартом основного общего образования к 

предметной области «Родной язык и родная литература». Программа ориентирована на сопро-

вождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и 

литература». Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и ро 

дная литература» имеют специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию 

характером курса, а также особенностями функционирования русского  языка в разных реги-

онах Российской Федерации. 

Курс «Родной язык (русский)» направлен на удовлетворение потребности обучающихся в 
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изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в 

ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права обучающихся, изучающих 

иные родные  языки  (не русский).  Поэтому  учебное время, отведѐнное на изучение  данной 

дисциплины, не может рассматриваться как время для углублѐнного изучения основного курса 

«Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям 

русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного  

предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурноисторическую 

обусловленность. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Целями изучения родного языка (русского) по программам основного общего образования 

являются: 

воспитание гражданина и патриота; формирование российской гражданской идентичности в по-

ликультурном  и  многоконфессиональном  обществе;  развитие  представлений  о  ро дном 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание нацио-

нального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважи-

тельного отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре; воспитание ответ-

ственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтѐрской по-

зиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к 

культурам  и  языкам народов  России; овладение культурой  межнационального общения; 

расширение знаний о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде 

всего о лексике и фразеологии с национально-культурным компонентом значения; о таких явле-

ниях и категориях современного русского  литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; об 

основных нормах русского литературного языка; о национальных особенностях русского рече-

вого этикета; совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использо-

вания; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребно-

сти к речевому самосовершенствованию; 

совершенствование познавательных и интеллектуальных умений опознавать, анализировать, 

сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения;  совершенствование текстовой деятельности; развитие 

умений функциональной грамотности осуществлять информационный поиск, извлекать и пре-

образовывать необходимую информацию; понимать и использовать тексты разных форматов 

(сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); развитие проектного и исследовательского 

мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по родному языку 

(русскому), воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную область 

«Родной язык и родная литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного  предмета  «Родной язык (русский)»,  представленное в  Примерной 

рабочей программе, соответствует ФГОС   ООО, Примерной   основной образовательной 
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программе основного общего образования и рассчитано на общую учебную нагрузку в объѐме: 5 

класс — 17 часов. В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных 

в содержании каждого класса, может варьироваться. 

ОСНОВНЫЕ  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ  ЛИНИИ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕ-

ТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного русского языка опирается на  

содержание основного  курса,  представленного  в  образовательной  области  «Русский  язык  и 

литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного 

курса русского языка на уровне основного общего образования, но не дублируют их в полном 

объѐме и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. 

В первом блоке — «Язык и культура» — представлено  содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры 

русского  народа,  национально-культурную  специфику русского  языка,  обеспечит  овладение 

нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и специ-

фического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение культурой 

межнационального общения. 

Второй блок — «Культура речи» — ориентирован на формирование у учащихся ответ-

ственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни, по-

вышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение культурой 

речи: навыками сознательного использования норм русского литературного языка в устной и 

письменной форме с учѐтом требований уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и 

выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к нормативным 

словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений 

пользоваться ими. 

В третьем блоке — «Речь. Речевая деятельность. Текст» — представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры 

устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 

важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнѐра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально - 

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

 

5 КЛАСС 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык — национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 

Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно 

из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык — язык русской ху-

дожественной литературы. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова с национально -культурным 
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компонентом значения, народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты, преце-

дентные имена в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, худо-

жественной литературе. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное  средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребле-

ния слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой. Метафоры общеязыковые и худо-

жественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как 

изобразительные средства. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определѐнных наиме-

нований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т. п. человека (барышня — 

об изнеженной, избалованной девушке; сухарь — о сухом, неотзывчивом человеке; сорока — о 

болтливой женщине и т. п.). 

Крылатые слова и выражения из  русских народных и литературных сказок, источники, 

значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и по-

говорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей нацио-

нальной культуры народа. 

Русские имена. Имена исконно русские (славянские) и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. 

Имена,  входящие в  состав  пословиц  и  поговорок,  и  имеющие  в  силу этого  определѐнную 

стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о вари-

анте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и непра-

вильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, глаго-

лах. Омографы: ударение как маркер смысла слова. Произносительные варианты орфоэпиче-

ской нормы. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексические нормы 

употребления имѐн существительных, прилагательных, глаголов в современном русском лите-

ратурном языке. Стилистические варианты лексической нормы (книжный, общеупотреби-

тельный‚ разговорный и просторечный) употребления имѐн существительных, прилагательных, 

глаголов в речи. Типичные примеры нарушения лексической нормы, связанные с  употреблени-

ем  имѐн  существительных,  прилагательных,  глаголов в  современном  русском литературном 

языке. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Род заимство-

ванных  несклоняемых имѐн  существительных;  род  сложных  существительных;  род имѐн 

собственных (географических названий). Формы существительных мужского рода множествен-

ного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ различающиеся по смыслу. Литературные‚ разговор-

ные‚ устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа множественно-

го числа существительных мужского рода. 

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 имѐн, названий 
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людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и 

полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Со-

временные формулы обращения к незнакомому человеку. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). Интонация и жесты. 

Текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. Публи-

цистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. Язык худо-

жественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка 

сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т. д.). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ 

ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по родному языку (рус-

скому) на уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и ду-

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

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внут-

ренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по родному языку (рус-

скому) для основного общего образования должны отражать готовность обучающихся руковод-

ствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение  опыта деятельности на 

еѐ основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части:  

гражданского воспитания: 

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

бод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной ор-

ганизации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуаци-

ями, отражѐнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов 

в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, со-

циальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессио-

нальном  обществе,  формируемое  в том  числе  на  основе  примеров  из литературных 

произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной деятель-

ности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном само-

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

в ней; волонтѐрство);  

патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном  и  много конфессиональ-

ном  обществе,  понимание  роли  русского  языка  как государственного языка Российской Фе-
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дерации и языка межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию 

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

России в контексте учебного предмета «Родной язык (русский)»; ценностное отношение к рус-

скому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том числе отражѐнным в художественных произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному

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

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

циях нравственного выбора; готовность оценивать своѐ поведение, в том  числе  речевое,  и  

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

вых норм с учѐтом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступ-

ков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного про-

странства;  

эстетического воспитания: 

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

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культу-

ры как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как сред-

ства коммуникации и самовыражения; понимание ценности  отечественного  и  мирового  ис-

кусства,  роли  этнических  культурных  традиций  и народного творчества; стремление к са-

мовыражению в разных видах искусства; 

 физического воспитания, формирования культуры  здоровья и эмоционального благопо-

лучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответ-

ственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная фи-

зическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление ал-

коголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; со-

блюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в 

процессе школьного языкового образования;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информацион-

ным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и других не осуждая;  

умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использо-

вать адекватные языковые средства  для  выражения  своего  состояния,  в  том  числе опираясь  

на  примеры из литературных произведений, написанных на русском языке;  

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

другого человека; 

 трудового воспитания: 

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

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

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

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журна-

листов, писателей;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учѐтом личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на 



116 

 

будущее;  

экологического воспитания: ориентация на применение знаний из области социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

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

де, в том числе сформированное  при  знакомстве с литературными произведениями, подни-

мающими экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружаю-

щей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи при-

родной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельно-

сти экологической направленности;  

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных  

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

социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской куль-

турой, навыками чтения как средства познания мира;  

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учѐтом специфики 

школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные  результаты,  обеспечивающие  адаптацию  обучающегося  к  изменяющим-

ся условиям социальной и природной среды: 

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

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

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

взаимодействия  с  людьми  из  другой  культурной  среды; способность  обучающихся   к 

взаимодействию в условиях неопределѐнности, открытость опыту и знаниям других; способность 

действовать  в  условиях  неопределѐнности,  повышать  уровень  своей  компетентности  через 

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

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

связывания образов, способность формировать новые знания, способность формулировать идеи, 

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

собственных знаний и компетенций, планировать своѐ развитие; умение оперировать основными 

понятиями,   терминами  и   представлениями  в  области   концепции   устойчивого   развития, 

анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия 

с учѐтом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

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

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

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть 

готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые  логические  действия:  выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки 

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

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать язы-

ковые единицы по существенному признаку; выявлять закономерности и противоречия в рас-

сматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономер-

ностей и противоречий; выявлять  дефицит  информации,  необходимой  для  решения по-

ставленной  учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с ис-

пользованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, фор-

мулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

при работе с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения 

и выбирая оптимальный вариант с учѐтом  самостоятельно выделенных критериев.  

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент  познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным  

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений  и суждений других, аргументиро-

вать свою позицию, мнение; составлять алгоритм действий и использовать его для реше- ния 

учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

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

ектов между собой; оценивать на применимость и достоверность информацию,  полученную в 

ходе лингвистического исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения 

и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, исследования; владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальней-

шее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а 

также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.  

Работа с информацией: 

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

учѐтом  предложенной  учебной  задачи  и  заданных  критериев; 

выбирать,  анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах;  

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

ности и применимости содержащейся в нѐм информации и усвоения необходимой информации с 

целью решения учебных задач; 

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации 

из  одного  или  нескольких  источников  с  учѐтом  поставленных  целей;  

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

версию)  в  различных  информационных  источниках;  самостоятельно  выбирать оптимальную 

форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать реша-

емые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависи-

мости от коммуникативной установки; оценивать надѐжность информации по критериям, пред-

ложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систе-

матизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

 Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и це-
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лями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной моноло-

гической речи и в письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать 

значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и  смягчать конфликты, вести перего-

воры; 

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

форме формулировать свои возражения; в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благоже-

лательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты проведѐнного 

языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; само-

стоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и особенностей аудитории 

и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстратив-

ного материала. 

 Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении  

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, 

коллективно планировать и выполнять действия по еѐ достижению: распределять роли, догова-

риваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения несколь-

ких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы, определять 

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

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

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

достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаи-

модействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в до-

стижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчѐта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями.  

 Самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие реше-

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

(или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и соб-

ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; самостоятельно со-

ставлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его  реализации; делать вы-

бор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль: владеть   разными  способами   самоконтроля  (в   том   числе  речевого), 

самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать  план еѐ 

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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (недо-

стижения) результата деятельности;  

Понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приоб-

ретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом целей и условий обще-

ния; оценивать соответствие результата цели и условиям общения.   
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Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и  эмоциями других; 

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

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций.  

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своѐ и чужое право на 

ошибку; принимать себя и других не осуждая; проявлять откры тость; осознавать невозможность 

контролировать всѐ вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 

Язык  и  культура:  характеризовать  роль  русского  родного  языка  в  жизни  общества и 

государства, в современном мире, в жизни человека; осознавать важность бережного отношения 

к родному языку; приводить примеры, доказывающие, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны (в рамках изученного); 

 распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурным ком-

понентом;  характеризовать особенности  употребления  слов  с  суффиксами  субъективной 

оценки  в  произведениях  устного  народного  творчества  и  в  произведениях  художественной 

литературы;   

распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением (в рамках изученного);  

понимать и объяснять национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образно-

стью; правильно употреблять  их; 

распознавать  крылатые  слова  и  выражения  из  русских  народных  и литературных ска-

зок; пословицы и поговорки, объяснять их значения (в рамках изученного), правильно упо-

треблять их в речи; 

иметь представление о личных именах исконно русских (славянских) и заимствованных (в 

рамках изученного), именах, входящих в состав пословиц и поговорок  и  имеющих  в  силу  

этого  определѐнную  стилистическую  окраску;  

понимать  и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов и 

истории народа, истории языка (в рамках изученного);   

использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, антонимов; 

словари эпитетов, метафор и сравнений; учебные этимологические словари, грамматические 

словари и справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе 

мультимедийные). 

 Культура речи: иметь общее представление о современном русском литературном языке; 

иметь общее представление о показателях хорошей и правильной речи; 

иметь общее представление о роли А. С. Пушкина в развитии современного русского литератур-

ного языка (в рамках изученного); 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учѐтом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного);   

различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагатель-

ных, глаголах (в рамках изученного); 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имѐн существительных, при-

лагательных, глаголов (в рамках изученного); 

анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно упо-
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треблять омографы в письменной речи;  

соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов (в рамках изученного); упо-

треблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексической  сочетае-

мости; употреблять  имена существительные, прилагательные, глаголы с учѐтом стилистиче-

ских норм современного русского языка; 

различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; раз-

личать типичные ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы; выявлять и исправ-

лять грамматические ошибки в устной и письменной речи;  соблюдать этикетные формы и 

формулы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; современные формулы 

обращения к незнакомому человеку; соблюдать принципы этикетного общения, лежащие в ос-

нове национального речевого этикета; соблюдать русскую  этикетную  вербальную  и  невер-

бальную  манеру общения; использовать  толковые, орфоэпические словари, словари си-

нонимов, антонимов, грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; ис-

пользовать орфографические словари и справочники по пунктуации.  

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; владеть эле 

ментами интонации; выразительно читать тексты; уместно использовать коммуникативные 

стратегии и тактики устного общения (просьба, принесение извинений); инициировать диалог и 

поддерживать его, сохранять инициативу в диалоге, завершать диалог; анализировать и созда-

вать (в том числе с опорой на образец) тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

составлять планы разных видов; план устного ответа на уроке, план прочитанного текста; созда-

вать объявления (в устной и письменной форме) с учѐтом речевой ситуации; распознавать и со-

здавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); 

анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные тексты или их фрагменты   

(народные   и   литературные   сказки,   рассказы,   былины,   пословицы,   загадки); 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставлять черновой и отредактированный тексты; создавать тексты как результат проектной 

(исследовательской) деятельности; оформлятьрезультаты проекта (исследования), представлять 

их в устной форме. 

 

2.1.4 РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» на 

уровне основного общего образования составлена в соответствии с реализацией Федерального 

закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации» на основе требований федерального государ-

ственного образовательного стандарта основногообщего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования»; зарегистрирован Минюстом России  05.07.2021  

№  64101)  к  результатам  освоения  основной образовательной  программы основного общего 

образования по учебному предмету «Родная литература», входящему в образовательную об-

ласть «Родной язык и родная литература», а также Примерной программы воспитания (утвер-

ждена решением ФУМО по общему образованию от 2 июня 2020 г.) с учѐтом Концепции пре-

подавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждѐнной распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(РУССКАЯ)» 

Русская литература, являясь одной из самых богатых литератур мира, предоставляет широкие 

возможности для отражения эстетически ценной художественной модели мира и духовного по-

знания жизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие образцы русской литературы об-

ладают высокой степенью эмоционального воздействия на внутренний мир школьников, спо-

собствуют их приобщению к гуманистическим ценностям и культурноисторическому опыту че-

ловечества, поэтому в поликультурной языковой среде русская литература должна изучаться на  

основе  диалога  культур.   Гуманистический  потенциал  русской  литературы  позволяет 

рассматривать  еѐ  как  общенациональную  российскую  ценность,  как  средство  воспитания 

школьников в духе уважительного отношения к языку и культуре народов Российской Федерации 

и мира, формирования культуры межнационального общения. 

Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» учебный предмет «Родная 

литература (русская)» тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета 

«Родная литература (русская)» способствует обогащению речи школьников, развитию их речевой 

культуры, коммуникативной и межкультурной компетенций. Вместе с тем учебный предмет 

«Родная  литература  (русская)»  имеет  особенности,  отличающие  его  от  учебного  предмета 

«Литература», входящего в предметную область «Русский язык и литература».  

Специфика курса родной русской литературы обусловлена: 

а) отбором произведений русской литературы, в которых наиболее ярко выражено их националь-

но-культурное своеобразие, например, русский национальный характер, обычаи и традиции рус-

ского народа, духовные основы русской культуры; 

б) более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания изучаемых литера-

турных  произведений, расширенным историко-культурным комментарием к ним. 

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение потребно-

сти школьников в изучении русской литературы как особого, эстетического, средства познания 

русской национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родная литература 

(русская)» не ущемляет права тех школьников, которые изучают иные родные языки и родные 

литературы, поэтому учебное время, отведѐнное на изучение данного предмета, не может  рас-

сматриваться  как время  для  углублѐнного  изучения  основного  курса  литературы, входящего 

в предметную область «Русский язык и литература». 

Содержание программы по родной русской литературе не включает произведения, изучае-

мые в основном курсе литературы, его задача — расширить литературный и культурный круго-

зор обучающихся за счѐт их знакомства с дополнительными произведениями фольклора, рус-

ской классики и современной литературы, наиболее ярко воплотившими национальные особен-

ности русской литературы и культуры, которые могут быть включены в проблемно тематиче-

ские блоки в соответствии со спецификой курса. 

В содержании курса родной русской литературы в программе выделяются три 

содержательные линии (три проблемно-тематических блока): 

«Россия — родина моя»; 

«Русские традиции»; 

«Русский характер — русская душа». 

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент содержания курса 

родной русской литературы, разработка которого в рабочих программах предполагает обращение 

к литературе народов России и мира в целях выявления национальноспецифического и общего в 

произведениях, близких по тематике и проблематике. Например, поэты народов России о русском 

и родном языках; новогодние традиции в литературе народов России и мира; образ степи в 
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фольклоре и литературе народов России и др. 

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5—9 классов основной 

школы строится на сочетании проблемно-тематического, концентрического и хронологического 

принципов.  

Содержание программы  для  каждого  класса включает  произведения  фольклора, русской 

классики и современной литературы, актуализирующие вечные проблемы и ценности. 

Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с выделенными 

сквозными линиями (например: родные просторы — русский лес — берѐза). Внутри проблемно-

тематических блоков произведений выделяются отдельные подтемы, связанные с национально - 

культурной спецификой русских традиций, быта и нравов (например: праздники русского мира, 

Масленица, блины и т. п.). 

В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые позволяют на различ-

ном литературно-художественном материале показать, как важные для национального сознания 

понятия проявляются в культурном пространстве на протяжении длительного времени 

— вплоть до наших дней (например: сила духа, доброта, милосердие). 

В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные произведения, вклю-

чающие в сферу выделяемых национально-специфических явлений образы и мотивы, отражѐн-

ные средствами других видов искусства — живописи, музыки, кино, театра. Это позволяет про-

слеживать связи между ними (диалог искусств в русской культуре). 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)»  

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)» ориентирована на сопро-

вождение и поддержку учебного предмета «Литература», входящего в образовательную об-

ласть  «Русский  язык  и  литература».  Цели  курса  родной  русской  литературы  в  рамках 

предметной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным по своему содержанию  характером  курса, а  также особенностями 

функционирования  русского  языка  и  русской  литературы  в  разных  регионах  Российской 

Федерации. 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение 

следующих целей: 

воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать произведе-

ния родной  русской  литературы  и обладающей  гуманистическим  мировоззрением, общерос-

сийским гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством патриотизма и 

гордости от принадлежности   к многонациональному народу России; формирование познава-

тельного интереса к родной русской литературе, воспитание ценностного отношения к ней как 

хранителю историко-культурного опыта русского народа, включение обучающегося в культур-

но-языковое поле своего народа и приобщение к его культурному наследию;  осознание истори-

ческой преемственности поколений, формирование причастности к свершениям и традициям 

своего народа и ответственности за сохранение русской культуры; развитие у обучающихся ин-

теллектуальных и творческих способностей, необходимых для успешной социализации и само-

реализации личности в многонациональном российском государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение следующих задач: 

приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого исторического и 

культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской Федерации;   осо-

знание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей; выявление взаимосвязи родной русской 

литературы с отечественной историей, формирование представлений о многообразии нацио-
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нально-специфичных   форм   художественного   отражения   материальной   и   духовной куль-

туры русского народа в русской литературе; получение знаний о родной русской литературе как 

о развивающемся явлении в контексте еѐ взаимодействия с литературой других народов Рос-

сийской Федерации, их взаимовлияния; выявление культурных и нравственных смыслов, за-

ложенных в родной русской литературе; создание  устных  и  письменных  высказываний,  со-

держащих  суждения  и  оценки  по  поводу прочитанного;  формирование опыта общения с 

произведениями родной русской литературы в повседневной жизни и учебной деятельности;   

накопление опыта планирования собственного досугового  чтения,  определения  и  обосно-

вания  собственных  читательских  предпочтений произведений родной русской литературы; 

формирование потребности в систематическом чтении произведений родной русской литера-

туры как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; развитие умений работы с источниками информации, 

осуществление поиска, анализа, обработки и презентации информации из различных источни-

ков, втом числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включѐнных в федераль-

ный перечень. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» В УЧЕБ-

НОМ ПЛАНЕ 

На обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)» на этапе основного 

общего образования отводится 17 часов в 5 классах . 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

 

5 КЛАСС 

Раздел 1. Россия — Родина моя 

Преданья старины глубокой 

Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе (не ме-

нее пяти произведений). 

Русские народные и литературные сказки (не менее двух произведений). Например: «Лиса и 

медведь» (русская народная сказка), К. Г. Паустовский «Дремучий медведь». 

Города земли русской 

Москва в произведениях русских писателей 

Стихотворения (не менее двух). Например: А. С. Пушкин «На тихих берегах Москвы…», М. 

Ю. Лермонтов «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…», Л. Н. Мартынов «Красные воро-

та» и др. А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади». 

Родные просторы 

Русский лес 

Стихотворения (не менее двух). Например: А. В. Кольцов «Лес», В. А. Рождественский 

«Берѐза»,  В.  А.  Солоухин  «Седьмую  ночь  без  перерыва…»  и  др.  И.  С.  Соколов-Микитов. 

«Русский лес». 

Раздел 2. Русские традиции 

Праздники русского мира 

Рождество 

Стихотворения  (не  менее  двух).  Например:  Б.  Л.  Пастернак  «Рождественская  звезда» 

(фрагмент), В. Д. Берестов «Перед Рождеством» и др. А. И. Куприн. «Бедный принц». 

Н. Д. Телешов. «Ёлка Митрича». 

Тепло родного дома 
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Семейные ценности 

И. А. Крылов. Басни (одно произведение по выбору). Например: «Дерево» и др. 

И. А. Бунин. «Снежный бык». В. 

И. Белов. «Скворцы». 

Раздел 3. Русский характер — русская душа 

Не до ордена — была бы Родина 

Отечественная война 1812 года 

Стихотворения (не менее двух). Например: Ф. Н. Глинка «Авангардная песнь», Д. В. Давыдов 

«Партизан» (отрывок) и др.   

Загадки русской души 

Парадоксы русского характера 

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка). Ю. 

Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова». 

О ваших ровесниках 

Школьные контрольные 

К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент). А. 

А. Гиваргизов. «Контрольный диктант». 

Лишь слову жизнь дана 

Родной язык, родная речь 

Стихотворения (не менее двух). Например: И. А. Бунин «Слово», В. Г. Гордейчев «Родная 

речь» и др. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОД-

НАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

Изучение учебного предмета «Родная литература (русская)» в основной школе направлено 

на  достижение  обучающимися  следующих  личностных,  метапредметных  и  предметных 

результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная литература 

(русская)» на уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспита-

тельной деятельности образовательной организации, реализующей программы основного обще-

го образования, в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

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

ствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Родная литература (рус-

ская)» на уровне основного общего образования должны отражать готовность обучающихся ру-

ководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширением опыта деятель-

ности на еѐ основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельно-

сти, в том числе в части: гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

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

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, реализующей программы основ-

ного общего образования, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни че-

ловека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 
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обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней); патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Фе-

дерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природ-

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

ховно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивиду-

ального и общественного пространства; эстетического воспитания:  восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуника-

ции и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этниче-

ских культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных ви-

дах искусства; физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

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

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

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

зического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, инфор-

мационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая даль-

нейшие цели;  умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 

состояние себя и других,  умение управлять собственным эмоциональным состоянием; сформи-

рованность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого че-

ловека; трудового воспитания:  установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, образовательной организации, реализующей программы основного общего образо-

вания, города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 

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

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

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адапти-

роваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудово й деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учѐтом личных и общественных интересов и потребностей; 

экологического воспитания: 

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

сти окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окру-

жающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
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экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной среды; готовность к участию в практической деятель-

ности экологической направленности;  ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных зако-

номерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и со-

циальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуаль-

ного и коллективного благополучия. 

Личностные  результаты,  обеспечивающие  адаптацию  обучающегося  к  изменяю-

щимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

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

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессио-

нальной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды;  способность обучающихся ко взаимодействию в условиях не- 

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

неопределѐнности, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, 

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

знания, навыки и компетенции из опыта других;  навык выявления и связывания образов, спо-

собность формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты соб-

ственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие;  умение оперировать основ-

ными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития;  

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, об- щества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижения це-

лей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  способность 

обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые реше-

ния и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

 Базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки объек-

тов (явлений);  устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа; 

       с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противо-

речий; выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной зада-

чи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с ис-

пользованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, форму-

лировать гипотезы о взаимосвязях;  самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 
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(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоя-

тельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский инстру-

мент  познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;   

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументи-

ровать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному плану опыт, не-

сложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать 

на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования (экспери-

мента);  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности получен-

ных выводов и обобщений;  прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, со-

бытий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предпо-

ложения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

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

данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергаю-

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

выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать надѐжность 

информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулиро-

ванным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це-

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; по-

нимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

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

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты выпол-

ненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступ-

ления с учѐтом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и индиви-

дуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость примене-

ния групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель сов-

местной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения не-

скольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; плани-

ровать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом предпочтений и воз-
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можностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и 

иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направле-

нию и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаи-

модействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в до-

стижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставле-

нию отчѐта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ори-

ентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи 

(или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять 

план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предло-

женный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и 

брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адек-

ватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; учитывать контекст и предвидеть 

трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к ме-

няющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результатов дея-

тельности, давать оценку приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата 

цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать 

своѐ право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; от-

крытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг.  

Предметные результаты по классам 5 класс: 

выделять проблематику русских народных и литературных сказок, пословиц и поговорок 

как основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа в контексте 

диалога культур с другими народами России; осознавать ключевые для русского национального 

сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях о Москве как столице России и 

о русском лесе; 

иметь начальные представления о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; о русских национальных традициях в рождественских произведениях и 

произведениях о семейных ценностях;  иметь начальное понятие о русском национальном харак-

тере, его парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины в Отечественной 

войне 1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии русского языка и родной речи;  вла-

деть умением давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основу наводя-

щих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные историко -культурные ком-

ментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, со-

поставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств и учиться от-

бирать произведения для самостоятельного чтения;  иметь начальные представления о проектно-
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исследовательской деятельности, оформлении и предъявлении еѐ результатов, владеть элемен-

тарными умениями работы с разными источниками информации. 

 

2.1.5 НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК (ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 

 

Примерная рабочая программа по немецкому языку на уровне основного общего образова-

ния составлена на  основе «Требований  к результатам освоения основной образовательной 

программы», представленных в Федеральном  государственном образовательном стан-

дарте основного общего образования, с учѐтом распределѐнных по классам проверяемых требо-

ваний к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания и элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по иностран-

ному (немецкому) языку, а также на основе характеристики планируемых  результатов духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в При-

мерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа является ориентиром для составления авторских рабочих 

программ: она даѐт представление о целях образования, развития и воспитания обучающихся на 

уровне основного общего образования средствами учебного предмета «Иностранный 

(немецкому) язык», определяет обязательную (инвариантную) часть содержания учебного курса 

по  немецкому  языку,  за  пределами  которой  остаѐтся  возможность  авторского  выбора 

вариативной составляющей содержания образования по предмету.   Рабочая программа уста-

навливает распределение обязательного предметного содержания по годам обучения; преду-

сматривает примерный ресурс учебного времени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, 

а также последовательность их изучения с учѐтом особенностей структуры немецкого языка и 

родного (русского) языка обучающихся, межпредметных связей немецкого языка с содержанием 

других общеобразовательных предметов, изучаемых в 5—9 классах, а также с учѐтом возраст-

ных особенностей обучающихся. В примерной рабочей программе для основной школы преду-

смотрено дальнейшее развитие всех речевых умений и овладение языковыми средствами, пред-

ставленными в примерных рабочих программах начального общего образования, что обеспечи-

вает преемственность между этапами школьного образования по немецкому языку. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) 

ЯЗЫК» 

Предмету «Иностранный (немецкий) язык» принадлежит важное место в системе среднего 

общего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и мно-

гоязычного мира. Изучение иностранного языка  направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента 

межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому разви-

тию, воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмо-

ций. Наряду с этим иностранный язык выступает инструментом овладения другими предмет-

ными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-научных и других наук и 

становится важной составляющей базы для общего и специального образования. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом прин-

ципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе обу-

чения освоенные на определѐнном этапе грамматические формы и конструкции повторяются и 
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закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании 

речи. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным 

языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способ-

ных быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми ком-

петенциями. Владение иностранным языком обеспечивает  быстрый доступ  к передовым 

международным научным и технологическим достижениям и расширяет возможности образо-

вания и самообразования. Владение иностранным языком сейчас рассматривается как часть 

профессии, поэтому он является универсальным предметом, которым стремятся овладеть со-

временные школьники независимо от выбранных ими профильных предметов (математика, ис-

тория, химия, физика и др.). Таким образом, владение иностранным языком становится одним из 

важнейших средств социализации и успешной профессиональной деятельности выпускника 

школы. 

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве первого, так 

и в качество второго. Расширение номенклатуры изучаемых языков соответствует стратеги-

ческим интересам России в эпоху постглобализации и многополярного мира. Знание родного 

языка экономического или политического партнѐра обеспечивает более эффективное общение, 

учитывающее особенности культуры партнѐра, что позволяет успешнее решать возникающие 

проблемы и избегать конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к пере-

осмыслению целей и содержания обучения предмету.  

ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по 

структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, соответ-

ственно, воплощаются в личностных, метапредметных /общеучебных /универсальных и пред-

метных результатах обучения.  А иностранные языки признаются средством общения и цен-

ным ресурсом личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом развития 

умений поиска, обработки и использования информации в познавательных целях, одним из

 средств воспитания качеств гражданина, патриота; развития национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких еѐ составляющих, как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах рече-

вой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфо-

графическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами обще-

ния; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мыс-

ли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям реали-

ям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, инте-

ресам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных еѐ этапах; форми-

рование умения представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефи-

цита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образовательную, 
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ценностно-ориентационную, общекультурную,учебно-познавательную, информационную, 

социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

В   соответствии с   личностно ориентированной   парадигмой   образования   основными 

подходами к  обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно- дея-

тельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных 

подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения пла-

нируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основной школы, использования

 новых педагогических технологий (дифференциация,  индивидуализация, 

проектная деятельность и др.) и использования современных средств обучения. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Обязательный учебный предмет «Иностранный (немецкий) язык» входит в предметную об-

ласть «Иностранные языки» наряду с предметом «Второй иностранный язык», изучение кото-

рого происходит при наличии потребности   обучающихся и при условии, что 

в образовательной организации имеются условия (кадровая обеспеченность, технические и ма-

териальные условия), позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС ООО предметных результа-

тов. 

Учебный предмет «Иностранный (немецкий) язык» изучается обязательно со 2 по 11 класс. 

На этапе основного общего образования минимально допустимое количество учебных часов, 

выделяемых на изучение первого иностранного языка, — 3 часа в неделю, что составляет по 102 

учебных часа на каждом году обучения с 5 по 9 класс. 

Требования к предметным результатам для основного общего образования констатируют 

необходимость к окончанию 9 класса владения умением общаться на иностранном (английском) 

языке в разных формах (устно/письменно, непосредственно/опосредованно, в том числе через 

Интернет) на допороговом уровне (уровне А2  в соответствии с Общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком) Данный уровень позволит выпускникам основ-

ной школы использовать иностранный язык для продолжения образования на уровне среднего 

общего образования и для дальнейшего самообразования. 

Примерная   рабочая   программа  состоит   из  четырѐх  разделов:   введение;  содержание 

образования по английскому языку по годам обучения (5—9 классы), планируемые результаты 

(личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный (немец-

кий)  язык»  на  уровне  основного  общего  образования),  предметные  результаты  по немец-

кому языку по годам обучения (5—9 классы); тематическое планирование по годам 

обучения (5—9 классы). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

5 класс 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 

Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт). Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, здоровое питание. Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 
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Природа: дикие и домашние животные. Погода. Род-

ной город/село. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, 

обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать 

и заканчивать разговор (в том числе разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежли-

во  реагировать  на  поздравление;  выражать  благодарность;  вежливо  соглашаться  на 

 

 

предложение/отказываться от предложения собеседника; диалог — побуждение к действию: 

обращаться с просьбой, 

вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной 

деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения  диалогической речи  развиваются  в  стандартных  ситуациях не-

официального общения в рамках тематического содержания речи класса с опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого эти-

кета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объѐм диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседн ика. 

Развитие   коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформи-

рованных в начальной школе: создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

— описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты ха-

рактера реального человека или литературного персонажа); 

— повествование/сообщение; изложение (пересказ) основного содер-

жания прочитанного текста;  краткое изложение результатов выпол-

ненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, вопросы, план 

и/или иллюстрации, фотографии. 

Объѐм монологического высказывания — 5—6 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербаль-

ная/невербальная реакция на услышанное;  при опосредованном общении: дальнейшее разви-

тие умений восприятия и понимания на слух несложных адаптированных аутентичных тек-

стов,  содержащих отдельные незнакомые слова,  с разной глубиной  проникновения  в их 
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содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опоры на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную  тему и  главные  факты/события  в  воспринимаемом  на  слух  тексте;  игно рировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает  умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспри-

нимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повсе-

дневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать учебные 

и  несложные  адаптированные  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей,  содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависи-

мости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пони-

манием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основ-

ную тему и главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, не-

существенные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочи-

танном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (яв-

ной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. Тек-

сты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение; 

несплошной текст (таблица). 

Объѐм текста/текстов для чтения — 180—200 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной школе: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в со-

ответствии с решаемой коммуникативной задачей;  написание 

коротких поздравлений с праздниками (с Новым  годом, 

Рождеством, днѐм рождения); 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных 

сведений в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о 

себе; оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами неофи-

циального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объѐм сообщения — до 60 

слов. 

Языковые знания и умения Фонетическая  сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесе-

ние слов с соблюдением правильного ударения и фраз  с соблюдением  их ритмико- интонаци-

онных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение 

новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 
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языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, де-

монстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера. 

Объѐм текста для чтения вслух — до 90 слов.  

Графика, орфография и пунктуация Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке 

нормы лексической сочетаемости. 

Объѐм изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 500 лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: а) аффиксация: 

образование имѐн существительных при помощи суффиксов 

-er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion (discussion/invitation);  образование 

имѐн прилагательных при помощи суффиксов 

-ful (wonderful), -ian/-an (Russian/American); образование наречий при помощи суффикса -ly (re-

cently); образование имѐн прилагательных, имѐн существительных и наречий при помощи отри-

цательного префикса un- (unhappy, unreality, unusually). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологич еских форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения  с  несколькими  обстоятельствами,  следующими  в  определѐнном  порядке. Во-

просительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present/Past/Future 

Simple Tense). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

предложениях. Имена существительные во множественном числе, в том числе имена суще-

ствительные, имеющие форму только множественного числа. 

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, 

и исключения.  

Социокультурные знания и умения.  Знание  и использование социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического со-

держания (в ситуациях общения, в том числе «В семье», «В школе», 

«На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематиче-

ской фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (некоторые 

национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании).Знание социокультурного 

портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: знакомство с традициями проведе-



135 

 

ния основных национальных праздников (Рождества, Нового года и т. д.); с особенностями об-

раза жизни и культуры страны/ стран изучаемого языка (известных достопримечательностях, 

выдающихся людях); с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы 

на английском языке. 

Формирование  умений:  писать  свои  имя  и  фамилию,  а  также имена и  фамилии  своих 

родственников и друзей на немецком языке;  правильно оформлять свой адрес на английском 

языке (в анкете, формуляре); кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Компенсаторные умения: 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов,  плана. Игнорирование  информации,  не  являющейся  необходимой  для  понимания ос-

новного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запраши-

ваемой информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАН-

НЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение обучающимися 

результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

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

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отра-

жать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориента-

ций и расширение опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализации основных направ-

лений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

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

семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экс-

тремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни челове-

ка; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нор-

мах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обще-

стве; представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной сов-

местной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 
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Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры  Российской  Фе-

дерации,  своего  края,  народов  России;   ценностное  отношение  к достижениям своей 

Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым дости-

жениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживаю-

щих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуа-

циях нравственного выбора; готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и по-

ступки  других  людей  с  позиции  нравственных  и  правовых  норм  с  учѐтом  осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического  воспитания:  восприимчивость  к  разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тради-

ций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и уста-

новка на здоровый образ  жизни (здоровое питание,  соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыков безопасного поведения в интернетсреде; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя 

и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

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

рода, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, плани-

ровать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изуче-

нию профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого пред-

метного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной про-

фессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптиро-

ваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осо-

знанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учѐтом личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания: 

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

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

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального харак-

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

вред окружающей среде;  осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаи-

мосвязи природной, технологической и социальной сред; гото вность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. Ценности научного познания: 
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ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных за-

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

социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опы-

та, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся усло-

виям социальной и природной среды, включают: освоение обучающимися социального опыта, 

основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

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

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

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; способность обучающихся взаимодей-

ствовать в условиях неопределѐнности, открытость опыту и знаниям других; способность дей-

ствовать в условиях неопределѐнности, повышать уровень своей компетентности через практи-

ческую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной дея-

тельности новые знания, навыки и компетенции из опыта  других; навык  выявления  и  связы-

вания  образов,  способность  формирования  новых знаний, в том числе способность формули-

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

вать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие;  умение рас-

познавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в со-

ответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать по-

нятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; уме-

ние оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижений целей и пре-

одоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность обучающихся осознавать 

стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректи-

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

формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым дей-

ствовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в  том 

числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые  логические  действия:  выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки 

объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; с учѐтом предложенной задачи выявлять 

закономерности и  противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

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

лять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  делать выводы с ис-

пользованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать 

способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые  исследовательские  действия:  использовать  вопросы  как  исследовательский 
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инструмент  познания;  формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и 

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

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументи-

ровать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному плану опыт, не-

сложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей

 объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимости объектов между со-

бой; оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования   (эксперимента);   самостоятельно формулировать   обобщения   и   выводы   по 

результатам проведѐнного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее раз-

витие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об  их  развитии  в  новых  условиях  и  контекстах;   

3)  работа  с  информацией: 

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

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

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов 

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

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

тимальную форму представления информации и иллюстрировать  решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать надѐжность 

информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно;  эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сфор-

мированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции  в соответствии с целями и услови-

ями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; распознавать 

невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать наме-

рения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме форму-

лировать свои возражения; в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу об-

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

тельности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, об-

наруживать различие   и   сходство   позиций;   публично   представлять   результаты   выполнен-

ного   опыта (эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно  выбирать  формат  вы-

ступления  с  учѐтом  задач  презентации  и особенностей аудитории и в соответствии с ним со-

ставлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов;  

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, 

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

процесс и результат совместной работы;  уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  
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планировать организацию совместной работы, определять свою  роль  (с  учѐтом  предпочтений  

и  возможностей  всех  участников  взаимодействия), распределять задачи между членами ко-

манды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения,  обмен  мнениями,  мозговые  

штурмы  и  иные);  выполнять  свою  часть  работы, достигать качественного результата по сво-

ему направлению и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать ка-

чество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  сформулированным  

участниками  взаимодействия; сравнивать  результаты  с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и прояв-

лять 

готовность к предоставлению отчѐта перед группой. 

Овладение  системой  универсальных  учебных  коммуникативных  действий  обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

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

(или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и соб-

ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план

 действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор 

и  брать  ответственность  за  решение;   

2)  самоконтроль:  владеть  способами  самоконтроля, самомотивации  и  рефлексии;  давать  

адекватную  оценку  ситуации  и  предлагать  план  еѐ изменения; учитывать контекст и пред-

видеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать реше-

ние к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности,  давать оцен-

ку приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить кор-

рективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установлен-

ных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 3) эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными эмоциями  и 

эмоциями других; 

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

нимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмо ций; 

 4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своѐ право на ошибку и та-

кое же право  другого; принимать себя  и других,  не осуждая; открытость себе и  другим; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТА-

ТЫ 

Предметные результаты по учебному   предмету   «Иностранный (немецкий) язык» 

предметной области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформиро-

ванность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности еѐ 
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составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной). 

5 класс 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос) 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 5 реплик со стороны каждого 

собеседника);  создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе ха-

рактеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

тематического содержания речи (объѐм монологического высказывания — 5—6 фраз); излагать 

основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объѐм 

— 5—6 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм — до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тек-

сты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с раз-

ной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникатив-

ной 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 по-

ставленной коммуникативной задачи: с пониманием   основного содержания,   с   понимани-

ем   запрашиваемой   информации   (объѐм текста/текстов для чтения — 180—200 слов); читать 

про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; пись-

менная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, со-

общая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стран е/странах изу-

чаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объѐм сообщения — до 60 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутен-

тичные тексты объѐмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюде-

нием правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания тек-

ста; читать новые слова согласно основным правилам чтения; владеть орфографическими навы-

ками: правильно писать  изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и 

обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера; 

3) распознавать   в   звучащем   и   письменном   тексте   675   лексических   единиц   (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 

лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной школе), обслу-

живающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; распознавать и употреблять в устной и пись-

менной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: имена существи-

тельные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/tion; имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; 

наречия с суффиксом -ly; имена прилагательные, имена существительные и наречия с отрица-
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тельным префиксом un-; распознавать и употреблять в устной и письменной речи  изученные 

синонимы и интернациональные слова; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка; различных коммуникативных типов предложений английского  языка; распознавать в 

письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи:  предложения с 

несколькими  обстоятельствами,  следующими  в  определѐнном  порядке; вопросительные 

предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense);  

глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

предложениях;  имена существительные во множественном числе, в том числе имена существи-

тельные, имеющие  форму  только  множественного  числа; имена  существительные  с прича-

стиями настоящего и прошедшего времени; наречия в положительной, сравнительной и превос-

ходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: использовать отдельные 

социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка 

в рамках тематического содержания; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, 

обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематиче-

ского содержания речи;  правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родствен-

ников и друзей) на английском языке (в анкете, формуляре); обладать базовыми знани-

ями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран изучаемого языка; кратко 

представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 

владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догад-

ку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском 

языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- спра-

вочные системы в электронной форме. 

 

2.1.6. ИСТОРИЯ 

Примерная рабочая программа по истории на уровне основного общего образования состав-

лена на основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, а также с учетом Примерной программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Согласно своему назначению примерная рабочая программа является ориентиром для 

составления рабочих авторских программ: она дает представление о целях, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «История»; 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по 

классам и структурирование его по разделам и темам курса. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его познава-
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тельным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становле-

ние личности молодого человека. История представляет собирательную картину жизни людей 

во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресур-

сом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи 

до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания ипонимания чело-

века и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 

основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, ак-

тивно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и со-

циальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной карти-

ны российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важ-

ности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральными 

государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

—формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, со-

циальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

—овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

—воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональ-

ному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современно-

го общества; 

—развитие способностей учащихся анализировать содержа- щуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответ-

ствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

—формирование у школьников умений применять историче- ские знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и много-

конфессиональном обществе . 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета «Исто-

рия» базовым учебным планом: в 5—9 классах по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных неде-

лях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

5 КЛАСС 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (68 ч) 

Введение (2 ч). Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные (вспомога-

тельные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Ис-

торическая карта. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ (4 ч) 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия пер-

вобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и собирательство. 
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Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление 

ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к со-

седской общине. Появление знати. Представления об окружающем мире, верования перво-

бытных людей. Искусство первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

ДРЕВНИЙ МИР (62 ч) 

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира. 

Древний Восток (20 ч) 

Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. 

Древний Египет (7 ч) 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение государственной 

власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельможи, чиновники). Поло-

жение и повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. 

Рабы. 

Отношения  Египта  с  соседними  народами.  Египетское  войско.  Завоевательные  походы 

фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и гроб-

ницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика, 

медицина). Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство 

Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески). 

Древние цивилизации Месопотамии (4 ч) 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие города 

государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 

Ассирия.  Завоевания  ассирийцев.  Создание  сильной  державы.  Культурные  сокровища 

Ниневии. Гибель империи. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона. 

Восточное Средиземноморье в древности (2 ч) 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, караванной 

и морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфа-

вит. Палестина и ее население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. 

Религиозные верования. Ветхозаветные предания. 

Персидская держава (2 ч) 

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. Рас-

ширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление 

империей. Религия персов. Древняя Индия (2 ч) 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. При-

ход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное устрой-

ство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и 

распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и литература, художе-

ственная культура, научное познание). 

Древний Китай (3 ч) 

Природные  условия  Древнего   Китая.  Хозяйственная  деятельность  и  условия  жизни 

населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. 
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Возведение Великой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: прави-

тели и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Ве-

ликий шелковый путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные знания и изоб-

ретения древних китайцев. Храмы. 

Древняя Греция. Эллинизм (20 ч) 

Древнейшая Греция (4 ч) 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на 

Крите.  Расцвет и гибель Минойской  цивилизации. Государства  Ахейской  Греции (Ми-

кены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера «Илиада», 

«Одиссея». 

Греческие полисы (10 ч) 

Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и ремесла. Ста-

новление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая греческая 

колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. 

Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Организация военного 

дела. Спартанское воспитание. Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов 

на Грецию. Битва при Марафоне, ее значение. Усиление афинского могущества; Феми-

стокл. Битва при Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинском 

сражении, при Платеях и Микале. Итоги грекоперсидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие 

рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 

Культура Древней Греции (3 ч) 

Религия  древних  греков;  пантеон  богов.  Храмы  и  жрецы.  Развитие  наук.  Греческая 

философия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульпту-

ра. Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). 

Общегреческие игры в Олимпии. 

Македонские завоевания. Эллинизм (3 ч) 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими 

полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Рас-

пад державы Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. Культу-

ра эллинистического мира. Александрия Египетская. 

Древний Рим (20 ч) 

Возникновение Римского государства (3 ч) 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские городагосударства. 

Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граж-

дан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования древних римлян. 

Боги.  

Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

Римские завоевания в Средиземноморье (3 ч) 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

Поздняя Римская республика. Гражданские войны (5 ч) 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. Деятельность 

братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и установление дик-
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татуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. 

Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа Окта-

виана. 

Расцвет и падение Римской империи (6 ч) 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели и 

правители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. Повседневная 

жизнь в столице и провинциях. Возникновение и распространение христианства. Император 

Константин I, перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на Запад-

ную и Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима (3 ч) 

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. 

Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

Обобщение (2 ч). Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и 

качества: 

—в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка,  истории, культуры  Российской Федерации, своего  края,  народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

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

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; 

—в  сфере гражданского  воспитания:  осмысление  исторической  традиции  и  примеров граж-

данского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализа-

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

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; непри-

ятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб соци-

альной и природной среде; 

 

—в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных цен-

ностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского 

общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, 

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

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

—в понимании  ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о раз-

витии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с по-

зиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей со-

временного общественного сознания; 

—в  сфере эстетического  воспитания: представление о  культурном  многообразии своей 
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страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 

коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

—в формировании  ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); представление 

об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах 

(в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

—в сфере  трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой дея-

тельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; определение сферы профессиональноориентированных интересов, по-

строение индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

—в сфере   экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия лю-

дей с природной средой;   осознание глобального характера экологических   проблем современ-

ного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, прино-

сящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологиче-

ской направленности. 

—в   сфере адаптации   к   меняющимся   условиям   социальной   и   природной   среды: пред-

ставления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей 

к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа 

на природные и социальные вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих ка-

чествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

— владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 

исторические факты (в форме таблиц,  схем); выявлять характерные признаки  исторических 

явлений; раскрывать  причинно-следственные связи  событий; сравнивать события, ситуации, 

выявляя общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 

— владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; система-

тизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию ис-

торических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять но-

визну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); 

 

—  работа  с  информацией:  осуществлять  анализ  учебной  и  внеучебной  исторической 

информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, интер-

нет-ресурсы и др.) — извлекать информацию из источника; различать виды источников истори-

ческой информации; высказывать суждение о  достоверности и значении информации источ-

ника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

— общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и со-

временном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать разли-

чие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в уст-

ном высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного ис-

следования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и 
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социальном окружении; 

— осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров зна-

чение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; плани-

ровать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том 

числе — на региональном материале; определять свое участие в общей работе и координиро-

вать свои действия с другими членами команды; оценивать полученные результаты и свой 

вклад в общую работу. 

 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

— владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 

— владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки 

полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом установлен-

ных ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других:—выявлять на примерах истори-

ческих ситуаций роль эмоций   в отношениях между людьми; —ставить себя на место друго-

го человека, понимать мотивы действий другого (в исторических ситуациях и окружающей дей-

ствительности);—регулировать способ выражения своих эмоций с учетом по- зиций и мнений 

других участников общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Во ФГОС ООО 2021 г. установлено, что предметные результаты по учебному предмету 

«История» 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 эпо-

хи; 8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 9) умение 

различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, аудиовизуаль-

ные; 10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи ис-

торические исто чники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полно-

ту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную информа-

цию с информацией из других источников при изучении исторических событий, явлений, про-

цессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 11) 

умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе историче-
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ской карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять информацию, пред-

ставленную на исторической карте/схеме,  с  информацией  из  других  источников;  12) умение  

анализировать  текстовые, визуальные источники исторической информации; представлять ис-

торическую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 13) умение осуществлять с соблюде-

нием правил информационной безопасности поиск исторической информации в справочной ли-

тературе, Интернете для решения познавательных задач, оценивать полноту и верифицирован-

ность информации; 14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, нацио-

нальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного рос-

сийского общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и взаимопони-

мания между народами, людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов 

России (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния. Утвержден Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 

Указанные положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе в виде планиру-

емых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной деятельности 

школьников при изучении истории, от работы с хронологией и историческими фактами до 

применения знаний в общении, социальной практике. 

 

5 КЛАСС 

1.Знание хронологии, работа с хронологией: 

—объяснять смысл основных хронологических понятий (век,  тысячелетие, до нашей эры, наша 

эра); 

—называть  даты  важнейших  событий  истории  Древнего  мира; по  дате  устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию; 

—определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, 

вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

2.Знание исторических фактов, работа с фактами: 

—указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий ис-

тории Древнего мира; 

—группировать, систематизировать факты по заданному при- знаку. 

3.Работа с исторической картой: 

—находить  и  показывать  на  исторической  карте  природные и  исторические  объекты 

(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории 

древнейших цивилизаций и государств, места важнейших   исторических событий), используя 

легенду карты; 

—устанавливать  на  основе  картографических  сведений  связь между  условиями  среды 

обитания людей и их занятиями. 

4.Работа с историческими источниками: 

—называть и различать основные типы   исторических источников (письменные, визуальные, 

вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

—различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие эпо-

хи, приводить примеры; —извлекать из письменного источника исторические факты (имена, 

названия событий, даты и др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые 

знаки, символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изо бражения. 

5.Историческое описание (реконструкция): 

—характеризовать условия жизни людей в древности; 

—рассказывать о значительных событиях древней истории, их  участниках; 
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—рассказывать  об  исторических  личностях  Древнего  мира (ключевых  моментах  их 

биографии, роли в исторических событиях); 

—давать  краткое описание памятников  культуры  эпохи  первобытности  и  древнейших циви-

лизаций. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

—раскрывать существенные черты: а) государственного устрой- ства древних обществ; б) 

положения основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности; 

—сравнивать исторические явления, определять их общие черты; — иллюстриро-

вать общие явления, черты конкретными приме- рами; —объяснять причины и 

следствия важнейших событий древ- ней истории. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать  оценки  наиболее  значительных  событий  и  личностей  древней  истории, 

приводимые в учебной литературе; 

 высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение  к поступкам людей прошло-

го, к памятникам культуры. 

8. Применение исторических знаний: 

 раскрывать   значение   памятников   древней   истории   и   культуры,   необходимость 

сохранения их в современном мире; 

 выполнять учебные проекты по истории Первобытности  и Древнего мира (в том числе с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты  в форме 

сообщения, альбома, презентации. 

 

2.1.7. ГЕОГРАФИЯ 

Примерная рабочая программа по географии на уровне основного общего образования со-

ставлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образователь-

ном стандарте основного общего образования, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, пред-

ставленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учѐтом Кон-

цепции географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей географии 

и утверждѐнной Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Феде-

рации от 24.12.2018 года. 

Согласно своему назначению примерная рабочая программа является ориентиром для со-

ставления рабочих авторских программ: она даѐт представление о целях обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета «География»; устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его 

по разделам и темам курса; даѐт примерное распределение учебных часов по тематическим раз-

делам курса и рекомендуемую (примерную) последовательность их изучения с учѐтом меж-

предметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований к результатам 
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освоения программ основного общего образования, требований к результатам обучения геогра-

фии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»  

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему комплекс-

ных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерно-

стях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике ос-

новных природных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах взаимо-

действия природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, тео-

рий, законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного 

географического образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

 ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

1)   воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, цен-

ностных ориентаций личности; 

2)   развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

3)   воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэколо-

гического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных геогра-

фических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, 

о способах сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

4)   формирование способности поиска и применения различных источников географической 

информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и 

оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

5)   формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной 

сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности 

происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном мире; 

6)   формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения об-

разования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьѐзной 

базы географических знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предме-

том, который входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 

Освоение  содержания  курса  «География»  в  основной  школе  происходит  с  опорой  на 

географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в неделю в 5 и 

6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть использовано 

участниками образовательного процесса в целях формирования вариативной составляющей со-

держания конкретной рабочей программы. При этом обязательная (инвариантная) часть содер-
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жания предмета, установленная примерной рабочей программой должна быть сохранена полно-

стью. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

5 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ 

Введение. География — наука о планете Земля 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает 

объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений . 

Древо географических наук. 

Практическая работа 

1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в групповой 

работе, форма систематизации данных . 

Тема 1. История географических открытий 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний 

Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как 

модель путешествий в древности. Появление географических карт. 

География  в  эпоху Средневековья:  путешествия  и  открытия  викингов,  древних  арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света — 

экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. Значе-

ние Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических от-

крытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. 

Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская 

кругосветная экспедиция (Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — открытие 

Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение 

Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени. 

Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные периоды. 

2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным учите-

лем вопросам. 

РАЗДЕЛ 2. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Тема 1. Планы местности 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. 

Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и 

маршрутная съѐмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной по-

верхности. Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по 

плану местности: стороны горизонта. Азимут. Разнообразие планов (план города, туристи-

ческие планы, военные, исторические и транспортные планы, планы местности в мобиль-

ных приложениях) и области их применения. 

Практические работы 

1.Определение направлений и расстояний по плану местности. 

2.Составление описания маршрута по плану местности.  
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Тема 2. Географические карты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности 

глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и 

меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая ши-

рота и географическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определение расстояний 

по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью мас-

штаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способы изоб-

ражения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах высот 

и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности 

людей. Сходство и различие плана местности и географической карты. Профессия картограф. 

Система космической навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы 

1.Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

2.Определение  географических  координат  объектов  и  определение  объектов  по  их 

географическим координатам. 

РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯ И ПЛАНЕТЫ СОЛНЕСНОЙ СИСТЕМЫ 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия движения 

Земли вокруг Солнца. Смена времѐн года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, 

летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса освещѐнности. Тропики и полярные круги. 

Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практическая работа 

1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на территории Рос-

сии. РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли 

Литосфера — твѐрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее строение  

Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая кора. Ве-

щества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. 

Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных 

плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и 

интенсивности землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог 

и вулканолог. Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних 

и внутренних процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности 

как результат действия внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа — мате-

рики и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, 

высочайшие горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного ре-

льефа, крупнейшие по площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, 
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преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические 

хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическая работа 

1. Описание горной системы или равнины по физической карте.  

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, 

температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическая работа 

2. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой.  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРА-

ФИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬ-

ТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализа-

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

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поли-

культурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы, 

населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к ис-

торическому и природному наследию и объектам природного и культурного наследия человече-

ства, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к символам России, 

своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотиз-

ма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других лю-

дей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, ро дного края, стра-

ны для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, го-

товность к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтѐрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуаци-

ях нравственного выбора; готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания послед-

ствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе 

личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе 

правила и нормы поведения с учѐтом осознания последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других наро-

дов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и 

культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран ми-

ра, объектам Всемирного культурного наследия человечества. 
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Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему науч-

ных представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и 

общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской 

культурой как средством познания мира для применения различных источников географиче-

ской информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на 

осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивиду-

ального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоро-

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

жим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в 

природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 

в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность 

навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; го-

товность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопас-

ного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружа-

ющей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способ-

ность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; инте-

рес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе при-

менения географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осо-

знанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учѐтом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения 

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

ствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей 

их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание сво-

ей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направлен-

ности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии   в   основной   школе   способствует достижению   метапредмет-

ных результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

—Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов 

и явлений; 

—устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов 

и явлений, основания для их сравнения; 

—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых   фактах и данных наблюдений с 

учѐтом предложенной географической задачи; 

—выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 
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поставленной задачи; 

—выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и 

явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умоза-

ключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, про-

цессов и явлений; 

—самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать не-

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделен-

ных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

—Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—формулировать географические вопросы, фиксирующие раз- рыв между реальным и жела-

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

—формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргумен-

тировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и проблем; 

—проводить по плану несложное географическое исследование,  в том числе на краеведческом 

материале, по установлению особенностей изучаемых географических объектов, причинно-

следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и явления-

ми; 

—оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

—самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам  проведѐнного 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и яв-

лений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды.  

Работа с информацией 

—Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников географической информации с учѐтом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и 

форм представления; 

—находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных источниках географической информации; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической ин-

формации; 

—оценивать  надѐжность  географической  информации  по  критериям,  предложенным учите-

лем или сформулированным самостоятельно; 

—систематизировать географическую информацию в разных  формах. Овла-

дению универсальными коммуникативными действиями:  

Общение 

—Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по  географическим аспектам различ-

ных вопросов в устных и письменных текстах; 

—в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказы-

вать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

—сопоставлять свои суждения по географическим вопросам  с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать  различие и сходство позиций; 
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—публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. Сов-

местная деятельность (сотрудничество) 

—Принимать цель совместной деятельности при выполнении  учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

—планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 

проектов определять свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей всех участников взаи-

модействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

—сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответ-

ственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: Самоорганизация 

—Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать  

предлагаемые варианты решений; 

—составлять план действий (план реализации  намеченного алгоритма решения), корректиро-

вать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

—Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретѐнному опыту; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

—оценивать соответствие результата цели и условиям. Принятие себя и других: 

—Осознанно относиться к другому человеку, его мнению;   

—признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 КЛАСС 

 

—Приводить  примеры  географических  объектов,  процессов и  явлений,  изучаемых  различ-

ными ветвями географической науки; 

—приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

—выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео - и 

фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических от-

крытий и важнейших географических исследований современности; 

—интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических ис-

следованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

—различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

—описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

—находить  в  различных  источниках  информации  (включая интернет-ресурсы)  факты, поз-

воляющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о 
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Земле; 

—определять направления, расстояния по плану местности  и по географическим картам, гео-

графические координаты по географическим картам; 

—использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения 

информации, необходимой для решения учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

—применять понятия «план местности», «географическая кар- та», «аэрофотоснимок», 

«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «азимут», «горизонтали», «масштаб», 

«условные знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

—различать понятия «план местности» и «географическая  карта», параллель» и 

«меридиан»; 

—приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

—объяснять причины смены дня и ночи и времѐн года; —устанавливать эмпирические зависи-

мости между продолжительностью дня и географической широтой местности, между высотой 

Солнца над горизонтом и географической широтой местности на основе анализа данных наблю-

дений; 

—описывать внутреннее строение Земли; 

—различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; 

—различать понятия «материковая» и «океаническая» земная  кора; 

—различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную ко-

ру; 

—показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные 

формы рельефа Земли; 

—различать горы и равнины; 

классифицировать формы рельефа суши по высоте и по  внешнему облику; 

—называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

—применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», 

«эпицентр   землетрясения»  и   «очаг   землетрясения»  для   решения   учебных  и   (или) 

практико- ориентированных задач; 

—применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения по-

знавательных задач; 

—распознавать проявления в окружающем мире внутренних  и внешних процессов рельефооб-

разования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического видов вы-

ветривания; 

—классифицировать острова по происхождению; 

—приводить   примеры   опасных   природных   явлений   в   литосфере   и   средств   их преду-

преждения; 

—приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на при-

мере своей местности, России и мира; 

—приводить примеры актуальных проблем своей местности,  решение которых невозможно без 

участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 

—приводить примеры действия внешних процессов рельефо- образования и наличия по-

лезных ископаемых в своей местности; 

—представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в раз-
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личной форме (табличной, графической, географического описания). 

 

2.1.8. МАТЕМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Примерная рабочая программа по математике для обучающихся 5—9 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния с учѐтом и современных мировых требований,  предъявляемых к математическому образова-

нию, и традиций российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компе-

тенциями, составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а так же це-

лостность общекультурного, личностного и познавательного развития — обучающихся. В рабо-

чей программе учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации. 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать 

образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе 

математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы ре-

альной необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем, что в 

наши дни растѐт число профессий, связанных с непосредственным применением математики: и в 

сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Та-

ким образом, круг школьников, для которых математика может стать значимым предметом, рас-

ширяется. 

Практическая  полезность  математики  обусловлена  тем,  что  еѐ  предметом  являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные отноше-

ния от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходи-

мых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических знаний затруд-

нено понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и ин-

терпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффек-

тивна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится 

выполнять расчѐты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практиче-

скими приѐмами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную 

в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределѐнности и понимать вероятност-

ный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всѐ 

более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определѐнных 

умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приѐмов и методов мышления 

человека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и 

конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. 

Объекты математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм 

логических построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и дока-

зывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит ма-

тематике и в формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений дей-

ствовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В про-

цессе решения задач — основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются 

также творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даѐт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 
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информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, графи-

ческие средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знаком-

ство с методами познания действительности, представление о предмете и методах математики, 

их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения 

математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образо-

вание вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 

идеи симметрии. 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА».  

5—6 КЛАССЫ 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Приоритетными целями обучения математике в 5—6 классах являются: 

продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, геометриче-

ская фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического образова-

ния обучающихся;  развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, позна-

вательной активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики; подведение 

обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и окружающе-

го мира; 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать математиче-

ские объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для решения прак-

тико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и оценивать их на соот-

ветствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5—6 классах — арифметическая и геомет-

рическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, од-

нако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе проис-

ходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о 

натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование вычисли-

тельной техники и формирование новых теоретических  знаний сочетается с развитием вычисли-

тельной культуры, в частности с обучением простейшим приѐмам прикидки и оценки результа-

тов вычислений. Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с начальны-

ми понятиями теории делимости. 

Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это дроби. Начало изучения 

обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей, 

когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение 

обыкновенных дробей в полном объѐме предшествует изучению десятичных дробей, что целесо-

образно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила действий с десятичны-

ми дробями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий с обыкно-

венными дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит возможности для понимания 

обучающимися прикладного применения новой записи при изучении других предметов и при 

практическом использовании. К 6 классу отнесѐн второй этап в изучении дробей, где происходит 

совершенствование навыков сравнения и преобразования дробей, освоение новых вычислитель-

ных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в том числе значений выражений, содержа-

щих и обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между ними, рассмотрение 
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приѐмов решения задач на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство с понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они также 

могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы «Положительные 

и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках которой знакомство с от-

рицательными числами и действиями с положительными и отрицательными числами происходит 

на основе содержательного подхода. Это позволяет на доступном уровне познакомить учащихся 

практически со всеми основными понятиями темы, в том числе и с правилами знаков при выпол-

нении арифметических действий. Изучение рациональных чисел на этом не закончится, а будет 

продолжено в курсе алгебры 7 класса, что станет следующим проходом всех принципиальных 

вопросов, тем самым разделение трудностей облегчает восприятие материала, а распределение во 

времени способствует прочности приобретаемых навыков. 

При обучении решению текстовых задач в 5—6 классах используются арифметические 

приѐмы решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5—6 

классах, рассматриваются задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, 

на работу и производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, обучаю-

щиеся знакомятся с приѐмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с 

информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В Примерной рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических алгебраи-

ческих представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от математического 

контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко используется прежде всего для за-

писи общих утверждений и предложений, формул, в частности для вычисления геометрических 

величин, в качестве «заместителя» числа. 

В курсе «Математики» 5—6 классов представлена наглядная геометрия, направленная на 

развитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это 

важный этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, 

опирается на нагляднообразное мышление обучающихся. Большая роль отводится 

практической деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с 

геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, 

учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свой-

ства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные обучающимися в начальной 

школе, систематизируются и расширяются. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 5—6 классах изучается интегрированный предмет 

«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также 

пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной статистики. 

Учебный план на изучение математики в 5—6 классах отводит не менее 5 учебных часов в 

неделю в течение каждого года обучения, всего не менее 340 учебных часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 5 класс 

Натуральные числа и нуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел точками 

на координатной (числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы 

счисления. Десятичная система счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулѐм. Способы сравнения. 

Округление натуральных чисел. 

Сложение  натуральных  чисел;  свойство  нуля  при  сложении.  Вычитание  как  действие, 
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обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. 

Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. Провер-

ка результата арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) 

сложения и умножения, распределительное свойство (закон) умножения. 

Использование  букв  для  обозначения  неизвестного  компонента  и  записи  свойств арифме-

тических действий. 

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и составные числа. Признаки де-

лимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. Числовое 

выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения 

действий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств 

(законов) сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде неправильной 

дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками на 

числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимнообратные дроби. Нахож-

дение части целого и целого по его части. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. 

Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей. Решение 

текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение за-

дач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; 

цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объѐма, цены; 

 расстояния, времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. 

Решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развѐрнутый углы. 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. Изме-

рение и построение углов с помощью транспортира. Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: многоугольник; прямоугольник, квадрат; треугольник, о равенстве фигур. Изображе-

ние фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей прямой, 

окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и углов прямо-

угольника, квадрата. Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямо-

угольников, в том числе фигур, изображѐнных на клетчатой бумаге. Единицы 

измерения площади. Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный па-

раллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших многогранников. Развѐртки куба и 

параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). 

Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объѐма. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
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«МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на уровне ос-

новного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных образова-

тельных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 

Патриотическое воспитание: проявлением интереса к прошлому и настоящему российской  

математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской ма-

тематической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сфе-

рах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур граждан-

ского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, связан-

ных с практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических 

принципов в деятельности учѐного. 

Трудовое воспитание: установкой на активное участие в решении практических задач мате-

матической направленности, осознанием важности математического образования на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных пла-

нов с учѐтом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности  научного  познания:  ориентацией  в  деятельности  на  современную  систему 

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

пониманием математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов еѐ развития и 

значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и математической куль-

турой как средством познания мира; овладением простейшими навыками исследовательской дея-

тельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах  своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физи-

ческая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку 

и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: ориентацией на применение математических знаний для реше-

ния задач в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их воз-

можных последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических 

проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределѐнности, повышению уровня своей компетентно-

сти через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать 
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в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимо-

стью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не 

известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ раз-

витие; способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать 

и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» харак-

теризуются овладением универсальными познавательными действиями, универсальными комму-

никативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитив-

ных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логи-

ческих, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, отно-

шений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать существенный 

признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные;  выявлять математи-

ческие закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утвер-

ждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 66 разбирать доказательства математических 

утверждений (прямые и от противного), проводить самостоятельно несложные доказательства 

математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обос-

новывать собственные рассуждения;  выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать не-

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделен-

ных критериев). Базовые исследовательские действия:  использовать вопросы как исследователь-

ский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и дан-

ное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение;  проводить по самостоя-

тельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой;  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнно-

го наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений;  прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 

его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией:   выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, не-

обходимых для решения задачи;  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретиро-

вать информацию различных видов и форм представления; 66 выбирать форму представления 

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

комбинациями; оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

2)Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных 

навыков обучающихся.  
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Общение: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; ясно, 

точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать пояснения 

по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;  в ходе обсуждения задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, наце-

ленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диало-

га, обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной форме формулировать разногласия, 

свои возражения; представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проек-

та; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

аудитории.  

Сотрудничество: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач; принимать цель совместной деятельности, планировать органи-

зацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и ре-

зультат работы; обобщать мнения нескольких людей;  участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); выполнять свою часть работы и коорди-

нировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий 

продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

3)  Универсальные  регулятивные  действия  обеспечивают  формирование  смысловых 

установок и жизненных навыков личности.  

Самоорганизация:  самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учѐтом новой информации. 

Самоконтроль: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической 

задачи; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррек-

тивы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудно-

стей; оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку приобретѐнному 

опыту. 

 

2.1.9. БИОЛОГИЯ 

Примерная рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования со-

ставлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образо-

вательном стандарте основного общего образования,  а также Примерной программы воспи-

тания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии 

с требованиями обновлѐнного Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования (ФГОС ООО) и с учѐтом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (ПООП ООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и ор-

ганизацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе учитываются возможно-
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сти предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и метапредмет-

ным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-научных 

учебных предметов на уровне основного общего образования. 

Программа включает распределение содержания учебного материала по классам и при-

мерный объѐм учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую по-

следовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания с 

учѐтом возрастных особенностей обучающихся. 

Программа имеет примерный характер и может стать основой для составления учителями 

биологии своих рабочих программ и организации учебного процесса. Учителями могут быть 

использованы различные методические подходы к преподаванию биологии при условии со-

хранения обязательной части содержания курса. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне основного общего 

образования, планируемые результаты освоения курса биологии: личностные, метапредметные, 

предметные. Предметные планируемые результаты даны для каждого года изучения биологии. 

Программа имеет следующую структуру: 

•   планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» по годам обучения; 

•   содержание учебного предмета «Биология» по годам обучения; 

•   тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы и при-

мерной характеристикой учебной деятельности, реализуемой при изучении этих тем. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах еѐ познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, 

умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов челове-

ческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового образа 

жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

•   формирование системы знаний   о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 

человека, условиях сохранения его здоровья; 

• формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических 

систем, в том числе и организма человека; 

•  формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности соб-

ственного организма; 

•   формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, зна-

чение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности че-

ловека в природе; 

•   формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охра-

ны окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

•   приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, жиз-

недеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; 
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о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

• овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудо-

вания и наблюдения за состоянием собственного организма; 

•   освоение приѐмов работы с биологической информацией, в том числе о современных до-

стижениях в области биологии, еѐ анализ и критическое оценивание; 

•   воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению соб-

ственного здоровья и охраны окружающей среды. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 

объѐме 238 часов за пять лет обучения: из расчѐта с 5 по 7 класс — 1 час в неделю. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

5 КЛАСС 

1. Биология — наука о живой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост 

и др.). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа — еди-

ное целое. 

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, 

экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с биологией: врач, 

ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—5). Связь биологии с другими науками 

(математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и ин-

струментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск ин-

формации с использованием различных источников (научно-популярная литература, 

справочники, Интернет). 

2. Методы изучения живой природы 

Научные  методы  изучения  живой  природы:   наблюдение,  эксперимент,  описание, из-

мерение, классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Прави-

ла работы с увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения 

(инструменты измерения). Метод классификации организмов, применение двойных названий 

организмов. 

Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. Ла-

бораторные и практические работы 

1.Изучение  лабораторного  оборудования:  термометры,  весы,  чашки  Петри, 

пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

2.Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними. 

3.Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные препа-

раты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и светового 

микроскопа. 

Экскурсии или видео- экскурсии 

Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и экспериментом. 
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3. Организмы — тела живой природы 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. 

Клетка и еѐ открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о клетке. Клетка 

— наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки под 

световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у рас-

тений, животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, раз-

дражимость, приспособленность. 

Организм — единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (отделы), 

классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. Значе-

ние бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

1.Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере самостоя-

тельно приготовленного микропрепарата). 

2.Ознакомление с принципами систематики организмов. 

3.Наблюдение за потреблением воды растением. 

4.Организмы и среда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная сре-

ды обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. Приспо-

собления организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсии или видео- экскурсии 

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

5.Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. 

Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, по-

требители и разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры при-

родных сообществ (лес, пруд, озеро и др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины 

неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: 

природные и культурные. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

1.Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.). 

2.Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

6. Живая природа и человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом численно-
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сти населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные экологические 

проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. 

Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, заказни-

ки, национальные парки, памятники природы). Красная книга РФ. Осознание жизни как великой 

ценности.  

Практические работы 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной тер-

ритории. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛО-

ГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образователь-

ных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Патриотическое воспитание: 

•   отношение к  биологии  как  к  важной  составляющей  культуры,  гордость  за вклад 

российских и советских учѐных в развитие мировой биологической науки. Гражданское 

воспитание: 

•   готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

•   готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм эко-

логической культуры; 

•   понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и био-

логии.  

Эстетическое воспитание: 

•   понимание   роли   биологии   в   формировании   эстетической   культуры   личности.  

Ценности научного познания: 

•   ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

•   понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследова-

тельской деятельности. Формирование культуры здоровья: 

•   ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здо-

ровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркоти-

ков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

•  соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной 

среде; 

• сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состояни-

ем.  

Трудовое воспитание: 

•   активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению про-
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фессий, связанных с биологией.  

Экологическое воспитание: 

 ориентация  на  применение  биологических  знаний  при  решении  задач  в  области 

окружающей среды; 

 осознание экологических проблем и путей их решения; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. Адап-

тация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

•   адекватная оценка изменяющихся условий; 

• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 

анализа биологической информации; 

• планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерно-

стей.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия Базовые логические действия: 

•   выявлять и   характеризовать существенные признаки биологических   объектов 

(явлений); 

•   устанавливать существенный признак   классификации биологических объектов 

(явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

•   с учѐтом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

•   выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

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

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

•   самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать не-

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделен-

ных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

•   использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

•   формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и  желательным состоя-

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

•   формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою пози-

цию, мнение; 

•   проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологи-

ческого объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологиче-

ских объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 

эксперимента; 

•   самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблю-

дения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 
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• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в 

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

условиях и контекстах.  

Работа с информацией:  

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

информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной биологической задачи; 

•   выбирать,  анализировать,  систематизировать  и  интерпретировать  биоло гическую инфор-

мацию различных видов и форм представления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

•  оценивать надѐжность биологической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

•   запоминать   и   систематизировать биологическую   информацию.   Универсальные 

коммуникативные действия Общение: 

•   воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практи-

ческих и лабораторных работ; 

•   выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

•   распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

ной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание благо-

желательности общения; 

•   сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать разли-

чие и сходство позиций; 

•   публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

•   понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

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

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

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

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

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

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

иные); 
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• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

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

лированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и прояв-

лять готовность к предоставлению отчѐта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает сформи-

рованность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. Универсальные 

регулятивные действия Самоорганизация: 

•  выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологиче-

ские знания; 

•   ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

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

ния учебной биологической задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 • составлять план действий (план реализации намеченного  алгоритма решения), кор-

ректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых биологических знаний об изу-

чаемом биологическом объекте;  

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

•   владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

•   давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

•   учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учеб-

ной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

•  объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

•   вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуа-

ций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

•   оценивать соответствие результата цели и условиям. 

•   Эмоциональный интеллект: 

•   различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

•   выявлять и анализировать причины эмоций; 

•   ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

•   регулировать способ выражения эмоций. Принятие себя и других: 

•   осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

•   признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; 

•   открытость себе и другим; 

•   осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг; 

•   овладеть   системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), 

и жизненных навыков личности   (управления собой, самодисциплины, устойчивого 
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поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс: 

• характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, срав-

нивать объекты живой и неживой природы; 

• перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических зна-

ний для современного человека; профессии, связанные с биологией (4—5); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) 

и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учѐных в развитие биологии; 

• иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; применять биологи-

ческие термины и понятия (в том чис-ле: живые тела, биология, 

экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, 

система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раз-

дражимость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искус-

ственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

• различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные орга-

низмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бактерии; 

природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искусственном 

сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты природные и 

культурные;  

• проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять суще-

ственные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать ор-

ганизмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, ли-

шайников, бактерий и вирусов; • 

раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземновоздушной, почвенной, внутриорганиз-

менной), условиях среды обитания; 

• приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, взаи-

мосвязи организмов в сообществах; 

 • выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

 • аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение при-

родоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические проблемы; 

 • раскрывать роль биологии в практической деятельности человека;  

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

• выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных источников; 

описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом; зна-

комство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

• применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, экспери-

мент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, процессы и 

явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов; 

• владеть приѐмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании 

биологических объектов; соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабора-

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

урочной деятельности, использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную лите-

ратуру по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; создавать письменные и уст-
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ные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии. 

 

2.1.10. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Примерная рабочая программа основного общего образования по предмету «Изобразитель-

ное искусство» составлена на основе требований к результатам освоения программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандар-

те основного общего образования, а также на основе планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленных в Пример-

ной программе воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУС-

СТВО» 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуальнопространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эс-

тетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и нрав-

ственном пространстве культуры. Искусство рассматривается как особая духовная сфера, кон-

центрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой 

опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так 

как включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

фотографии, функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая дея-

тельность, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окру-

жающего мира. Важнейшими задачами являются формирование активного отношения к тради-

циям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности, воспитание граж-

данственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в еѐ архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого 

развития и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Примерная рабочая программа ориентирована на психологовозрастные особенности разви-

тия детей 11—15 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учѐтом индиви-

дуальных качеств обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и 

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Для оценки качества образования по предмету «Изобразительное искусство» кроме лич-

ностных и метапредметных образовательных результатов выделены и описаны предметные ре-

зультаты обучения. Их достижение определяется чѐтко поставленными учебными задачами по 

каждой теме, и они являются общеобразовательными требованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также необхо-

димо сотворчество в команде — совместная коллективная художественная деятельность, кото-

рая предусмотрена тематическим планом и может иметь разные формы организации. 

Учебный материал каждого модуля разделѐн на тематические блоки, которые могут быть основа-
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нием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как исследовательскую, 

так и художественно-творческую деятельность, а также презентацию результата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историкокультурологическую, ис-

кусствоведческую исследовательскую работу учащихся и собственно художественную проект-

ную деятельность, продуктом которой является созданное на основе композиционного поиска 

учебное художественное произведение (индивидуальное или коллективное, на плоскости или в 

объѐме, макете). 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная дея-

тельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных событий и 

праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в конкурсах, а также 

смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение разных 

видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитек-

туры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах (вариативно). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства и худо-

жественно-эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное развитие 

обучающихся осуществляется в процессе личного художественного творчества, в практической 

работе с разнообразными художественными материалами. 

Задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» являются: 

 освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных 

формах духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении художественной 

деятельности в жизни общества;  

 формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой художе-

ственной культуре во всѐм многообразии еѐ видов; 

  формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования 

мира;  

 приобретение опыта создания творческой работы посредством различных художе-

ственных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта ху-

дожественного творчества в компьютерной графике и анимации, фотографии, 

работы в синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно);  

 формирование пространственного мышления и аналитических визуальных способ-

ностей;  

  овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного искус-

ства как способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, чувств и ми-

ровоззренческих позиций человека;  

  развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого вообра-

жения;  

  воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через 

освоение отечественной художественной культуры;  

  развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искус-

ства, формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смыс-

ловой, эстетической и личностно значимой ценности. 
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МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную  

область «Искусство» и является обязательным для изучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система темати-

ческих модулей. Три модуля входят в учебный план 5–7 классов программы основного общего 

образования в объѐме 102 учебных часов, не менее 1 учебного часа в неделю в качестве инвари-

антных. Четвѐртый модуль предлагается в качестве вариативного (для соответствующих вари-

антов учебного плана). 

Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по восходящему 

принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающих-

ся. Предлагаемая последовательность изучения модулей определяется психологическими воз-

растными особенностями учащихся, принципом системности обучения и опытом педагогиче-

ской работы. Однако при определѐнных педагогических условиях и установках порядок изуче-

ния модулей может быть изменѐн, а также возможно некоторое перераспределение учебного 

времени между модулями (при сохранении общего количества учебных часов). 

Предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучение 2 

учебных часов в неделю за счѐт вариативной части учебного плана, определяемой участниками 

образовательного процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для и зуче-

ния, а увеличение времени на практическую художественную деятельность. 

Это  способствует  качеству  обучения  и  достижению  более  высокого  уровня  как 

предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» Общие сведения о декоративно-

прикладном искусстве Декоративно- прикладное искусство и его виды. 

Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей. 

Древние корни народного искусства 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Традиционные обра-

зы народного (крестьянского) прикладного искусства. Связь народного искусства с 

природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их значение в 

характере труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. Знаки-символы традиционного 

крестьянского прикладного искусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, 

вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой 

работы. 

Убранство русской избы Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и 

символического — в еѐ постройке и украшении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина ми-

ра в образном строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнение рисунков — эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. Декоративные элементы жилой 

среды. 
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Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной постройки 

жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, символики 

еѐ декора и уклада жизни для каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной формы 

и орнаментально-символического оформления. Народный праздничный костюм 

Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского. Традиционная кон-

струкция русского женского костюма — северорусский (сарафан) и 

южнорусский (понѐва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов 

страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее происхожде-

ние и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. Символическое изображение 

женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности традиционных орна-

ментов текстильных промыслов в разных регионах страны. 

Выполнение  рисунков  традиционных  праздничных  костюмов,  выражение  в  форме, цвето-

вом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества. Вы-

полнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно 

на тему традиций народных праздников. 

Народные художественные промыслы 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. 

Традиции культуры, особенные для каждого региона. 

Многообразие видов традиционных ремѐсел и происхождение художественных промыслов 

народов России. 

Разнообразие материалов народных ремѐсел и их связь с регионально-национальным бытом 

(дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лѐн и др.). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности цве-

тового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, карго-

польской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный 

узор, «травка» — основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и 

декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. Празд-

ничность изделий «золотой хохломы». Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по исто-

рии. Традиционные образы городецкой росписи предметов быта. Птица и конь — традиционные 

мотивы орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основные приѐмы и композиционные 

особенности городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская керамика 

и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы росписи 

посуды. Приѐмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм под-

носов, цветового и композиционного решения росписей. Приѐмы свободной кистевой импрови-

зации в живописи цветочных букетов. Эффект освещѐнности и объѐмности изображения. 
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Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. Разнообразие 

назначения предметов и художественно-технических приѐмов работы с металлом. 

Искусство  лаковой живописи: Палех,  Федоскино, Холуй,  Мстѐра  —  роспись шкатулок, лар-

чиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. Осо-

бенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и 

развитии традиций отечественной культуры. 

Мир  сказок  и  легенд,  примет  и  оберегов  в  творчестве  мастеров  художественных промыс-

лов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и культур-

ных традиций. 

Народные художественные ремѐсла и промыслы — материальные и духовные ценности, неотъем-

лемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов Роль декоративно-

прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 

Отражение в  декоре мировоззрения  эпохи,  организации  общества,  традиций  быта  и ремесла, 

уклада жизни людей. 

Характерные  признаки  произведений  декоративно-прикладного  искусства,  основные мотивы и 

символика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение образа чело-

века, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его украшениях. 

Украшение жизненного  пространства: построений, интерьеров, предметов быта  — в культуре 

разных эпох. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (художе-

ственная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). Символи-

ческий   знак   в   современной   жизни:   эмблема,   логотип,   указующий   или 

декоративный знак. 

Государственная символика и традиции геральдики. Декоративные украшения предметов нашего 

быта и одежды. Значение  украшений  в  проявлении  образа  человека,  его  характера,  самопо-

нимания, установок и намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. 

Декор праздничный и повседневный. Праздничное оформление школы. Модуль № 2 «Живопись, 

графика, скульптура» 

Общие сведения о видах искусства 

 

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств, их место и 

назначение в жизни людей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. 
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Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя. Язык изобразительного 

искусства и его выразительные средства 

Живописные,  графические  и  скульптурные  художественные  материалы,  их  особые свойства. 

Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерства художника. Виды рисунка: зарисовка, 

набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. Навыки размещения рисунка в листе, выбор 

формата. 

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 

Линейные графические рисунки и наброски. 

Тон и тональные отношения: тѐмное — светлое. Ритм и ритмическая организация плоскости ли-

ста. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа 

цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тѐплый цвет, поня-

тие цветовых отношений; колорит в живописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая 

скульптура, камерная скульптура. 

Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой пластики. Виды ре-

льефа. 

Жанры изобразительного искусства 

Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализа произве-

дений изобразительного искусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного искусства. Натюр-

морт 

Изображение  предметного  мира  в  изобразительном  искусстве  и  появление  жанра натюр-

морта в европейском и отечественном искусстве. 

Основы графической грамоты: правила объѐмного изображения предметов на плоскости. Линейное 

построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и точка 

схода, правила перспективных сокращений. 

Изображение окружности в перспективе. 

Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. Сложная пространствен-

ная форма и выявление еѐ конструкции. 

Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических фигур. Линейный 

рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещение как средство выявления объѐма предмета. Понятия «свет», «блик», «полутень», 

«собственная  тень»,  «рефлекс»,  «падающая  тень».  Особенности  освещения  «по  свету»  и 

«против света». 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению. Творческий 

натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности 
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графических техник. Печатная графика. 

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и отечественных живо-

писцев. Опыт создания живописного натюрморта. Портрет 

Портрет как образ определѐнного реального человека. Изображение портрета человека в искусстве 

разных эпох. Выражение в портретном изображении характера человека и мировоззренческих 

идеалов эпохи. 

Великие портретисты в европейском искусстве. 

Особенности развития портретного жанра в   отечественном искусстве. Великие порт-

ретисты в русской живописи. 

Парадный и камерный портрет в живописи. 

Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в.— отечественном и европейском. По-

строение головы человека, основные пропорции лица, с оотношение лицевой и черепной 

частей головы. 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических средств в 

изображении образа человека. 

Графический портретный рисунок с натуры или по памяти. Роль освещения головы при создании 

портретного образа. Свет и тень в изображении головы человека. 

Портрет в скульптуре. 

Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в скульптурном порт-

рете. 

Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета. Живописное 

изображение портрета.  Роль  цвета  в  живописном  портретном  образе  в 

произведениях выдающихся живописцев. 

Опыт работы над созданием живописного портрета. Пейзаж 

Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом искусстве и в 

эпоху Возрождения. 

Правила построения линейной перспективы в изображении пространства. 

 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при изоб-

ражении пейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и еѐ освещения. Романтический пейзаж. 

Морские пейзажи И. Айвазовского. 

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и постимпрессионистов. Пред-

ставления о пленэрной живописи и колористической изменчивости состояний природы. Живопис-

ное изображение различных состояний природы. 

Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. История станов-

ления картины Родины в развитии отечественной пейзажной живописи XIX в. 
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Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его учеников: А. Савра-

сова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и еѐ значение для русской культуры. Значе-

ние художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины. Графический 

образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. 

Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник. 

Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы. Городской 

пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании образа 

города. 

Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия. Задачи 

охраны культурного наследия и исторического образа в жизни современного города. 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая 

организация плоскости изображения. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значение худо-

жественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и современ-

ной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, содержание в 

жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине и роль карти-

ны в их утверждении. 

Работа  над  сюжетной  композицией.  Композиция  как  целостность  в  организации художе-

ственных выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 

Исторический жанр в изобразительном искусстве 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни обще-

ства. 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: 

мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и др. 

Историческая  картина  в  русском  искусстве  XIX  в.  и  еѐ  особое  место  в  развитии отече-

ственной культуры. 

Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчестве В. Сурикова 

и др. Исторический образ России в картинах ХХ в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над 

исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения компо-

зиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный материал по заду-

манному сюжету. 

Библейские темы в изобразительном искусстве 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной истории в ев-

ропейской культуре. 
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Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная ось», соединя-

ющая жизненные позиции разных поколений. 

Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в скульптуре 

«Пьета» Микеланджело и др. 

Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа народу», И. 

Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»). 

Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе — его религи-

озный и символический смысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублѐва, Феофана Грека, Диони-

сия. 

Работа над эскизом сюжетной композиции. 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: 

образ мира в изобразительном искусстве. Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» 

Архитектура  и  дизайн  —  искусства  художественной  постройки  —  конструктивные 

искусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» — предметно-пространственной среды 

жизни людей. 

Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней мировосприя-

тия, духовно-ценностных позиций общества. 

Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в разные исто-

рические эпохи. 

Роль  архитектуры  в  понимании  человеком  своей  идентичности.  Задачи  сохранения культур-

ного наследия и природного ландшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Единство функ-

ционального и художественного — целесообразности и красоты. Графический дизайн 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Основы формаль-

ной композиции в конструктивных искусствах. 

Элементы  композиции  в  графическом  дизайне:  пятно,  линия,  цвет,  буква,  текст  и изобра-

жение. 

Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания 

геометрических фигур, без предметного содержания. 

Основные свойства композиции: целостность и соподчинѐнность элементов. 

Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асимметрия, динамиче-

ская и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость или открытость композиции. 

Практические  упражнения  по  созданию  композиции  с  вариативным  ритмическим располо-

жением геометрических фигур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. 

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Цвет и законы колористики. 
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Применение локального цвета. 

Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта. Шрифты и шрифтовая композиция в графи-

ческом дизайне. Форма буквы как изобразительно-смысловой символ. Шрифт и содержание тек-

ста. Стилизация шрифта. 

Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной композиции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква — изобразительный 

элемент композиции». 

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. Функции ло-

готипа. Шрифтовой логотип. 

Знаковый логотип. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста и 

изображения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. Композицион-

ный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной открытке. 

Многообразие  форм  графического  дизайна.  Дизайн  книги  и  журнала.  Элементы, 

составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на основе 

компьютерных программ. 

Макетирование объѐмно-пространственных композиций 

Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация пространства. 

Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его обозначения на 

макете. 

Выполнение практических работ по созданию объѐмно-пространственных композиций. 

Объѐм и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объѐмов, 

образующих целостную постройку. Взаимное влияние объѐмов и их сочетаний на образный 

характер постройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной сущности со-

оружения и логики конструктивного соотношения его частей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении архитек-

турных конструкций (перекрытия и опора — стоечно-балочная конструкция — архитектура 

сводов; каркасная каменная архитектура; металлический каркас, железобетон и язык совре-

менной архитектуры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и еѐ форма. Об-

раз времени в предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн  предмета  как  искусство  и  социальное  проектирование.  Анализ  формы  че-

рез выявление сочетающихся объѐмов. Красота — наиболее полное выявление функции 

предмета. Влияние развития технологий и материалов на изменение формы предмета. 

Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. 

Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материала изго-

товления 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и 

архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с использованием цвета. 
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Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюции об-

раза жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственных возможностей. 

Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как эта-

пов духовной, художественной и материальной культуры разных народов и эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметнопространствен-

ной среде жизни разных народов. 

Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде аналитических за-

рисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и другим видам изображения. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра. 

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Еѐ технологические и эстетические 

предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учѐтом нового уровня материально строительной 

техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, безликости и агрессив-

ности среды современного города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их связь с 

образом жизни людей. 

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность. Со-

временные поиски новой эстетики в градостроительстве. 

Выполнение практических работ по теме «Образ современного города и архитектурного 

стиля будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки города будущего. 

Индивидуальный  образ  каждого  города.  Неповторимость  исторических  кварталов  и значе-

ние культурного наследия для современной жизни людей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форм и ар-

хитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе города. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в городах, 

установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, информационных блоков, блоков 

локального озеленения и т. д. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской среды» 

в виде создания коллажнографической композиции или дизайн-проекта оформления витрины ма-

газина. 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его интерьера. Дизайн 

пространственно-предметной среды интерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как отражение 

стиля жизни его хозяев. 

Зонирование интерьера — создание многофункционального пространства. Отделочные ма-

териалы, введение фактуры и цвета в интерьер. 

Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-стилевом ре-

шении интерьера» в форме создания коллажной композиции. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ландшафтно- пар-

ковой средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной террито-

рии и задачи сохранения исторического наследия. Традиции графического языка ландшафтных 

проектов. 
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Выполнение  дизайн-проекта  территории  парка  или  приусадебного  участка  в  виде схемы 

чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объѐмно- пространственной организации среды 

жизнедеятельности  людей. 

Образ человека и индивидуальное проектирование 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и индивидуальности 

человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-личностное проектирование в ди-

зайне и архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн предметной сре-

ды в интерьере частного дома. 

Мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды. Ко-

стюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. 

Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в качестве 

манипулирования массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодѐжная субкультура и подростковая мо-

да. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса 

в подборе одежды. 

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды». Искус-

ство грима и причѐски. Форма лица и причѐска. Макияж дневной, вечерний и карнавальный. 

Грим бытовой и сценический. 

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, рекламой, об-

щественной деятельностью. 

Дизайн и архитектура — средства организации среды жизни людей и строительства нового ми-

ра. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная фо-

тография» (вариативный) 

Синтетические  —  пространственно-временные  виды  искусства.  Роль  изображения  в синте-

тических искусствах в соединении со словом, музыкой, движением. 

Значение развития технологий в становлении новых видов искусства. 

Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком информационных средств 

на экране цифрового искусства. 

Художник и искусство театра 

Рождение театра в древнейших обрядах. История развития искусства театра. 

Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и их визуальный об-

лик. 

Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в современном театре. Сце-

нография и создание сценического образа. Сотворчество художника-постановщика с драматур-

гом, режиссѐром и актѐрами. 

Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские, пошивочные, де-

корационные и иные цеха в театре. 

Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении образа спектакля. Вы-

ражение в костюме характера персонажа. 

Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства (К. Коровин, 

И. Билибин, А. Головин и др.). Школьный спектакль и работа художника по его подготовке. 
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Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссѐра и актѐра в процессе со-

здания образа персонажа. 

Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская интерпретация ре-

альности. 

Художественная фотография 

Рождение фотографии как технологическая революция запечатления реальности. Искусство и 

технология. История фотографии: от дагеротипа до компьютерных технологий. 

Современные возможности художественной обработки цифровой фотографии. 

Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С. М. Прокудина-Горского. Сохранѐнная ис-

тория и роль его фотографий в современной отечественной культуре. 

Фотография — искусство светописи. Роль света в выявлении формы и фактуры предмета. 

Примеры художественной фотографии в творчестве профессиональных мастеров. 

Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм. 

Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей жизни с помощью фо-

тографии. 

Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов. 

Образные возможности чѐрно-белой и цветной фотографии. Роль тональных контрастов и 

роль цвета в эмоционально-образном восприятии пейзажа. 

Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная и документальная. Фото-

портрет в истории профессиональной фотографии и его связь с направлениями в 

изобразительном искусстве. 

Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописным и графическим 

портретом. Опыт выполнения портретных фотографий. 

Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок — свидетельство истории и его зна-

чение в сохранении памяти о событии. 

Фоторепортаж — дневник истории. Значение работы военных фотографов. Спортивные фото-

графии. Образ современности в репортажных фотографиях. 

«Работать для жизни…» — фотографии Александра Родченко, их значение и влияние на стиль 

эпохи. 

Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования фотографий и гра-

ницы достоверности. 

Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных компьютерных про-

грамм. 

Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времени и влияние фотооб-

раза на жизнь людей. 

Изображение и искусство кино 

Ожившее изображение. История кино и его эволюция как искусства. 

Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав творческого 

коллектива. Сценарист — режиссѐр — художник — оператор в работе над фильмом. Сложносо-

ставной язык кино. 

Монтаж композиционно построенных кадров — основа языка киноискусства. 

Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. Эскизы 

мест действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка, чертежи и воплощение в материа-

ле. Пространство и предметы, историческая конкретность и художественный образ — видео-
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ряд художественного игрового фильма. 

Создание видеоролика — от замысла до съѐмки. Разные жанры — разные задачи в работе над 

видеороликом. Этапы создания видеоролика. 

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные мультфильмы и 

цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо отечественной мультипликации, еѐ 

знаменитые создатели. 

Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе. Ком-

пьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и его возможности для со-

здания анимации. Коллективный характер деятельности по созданию анимационного фильма. 

Выбор технологии: пластилиновые мультфильмы, бумажная перекладка, сыпучая анимация. 

Этапы  создания  анимационного  фильма.  Требования  и  критерии  художественности. 

Изобразительное искусство на телевидении 

Телевидение — экранное искусство: средство массовой информации, художественного и 

научного просвещения, развлечения и организации досуга. 

Искусство и технология. Создатель телевидения — русский инженер Владимир Козьмич 

Зворыкин. 

Роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство. Картина ми-

ра, создаваемая телевидением. 

Прямой эфир и его значение. 

Деятельность  художника  на  телевидении:  художники  по  свету,  костюму,  гриму; 

сценографический дизайн и компьютерная графика. 

Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда и художественного 

оформления. 

Художнические роли каждого человека в реальной бытийной жизни. 

Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждого человека.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по 

изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

общего образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные установки и 

социально значимые качества личности; духовнонравственное развитие обучающихся и отноше-

ние школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и 

активному участию в социально значимой деятельности. 

1. Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современ-

ного развития отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, народном, прикладном и 

изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и кра-

соты отечественной д уховной жизни, выраженной в произведениях искусства,  посвящѐнных 
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различным подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагиче-

ским событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чув-

ства воспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и значе-

ния символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной фор-

ме, а в процессе собственной художественно-практической деятельности обучающегося, кото-

рый учится чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию художествен-

ного образа. 

2. Гражданское воспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучаю-

щихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи социали-

зации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной причастности к жиз-

ни общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные уме-

ния. В рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение художественной 

культуры и мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. 

Предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных 

национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных проектах со-

здают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, 

становлению чувства личной ответственности. 

3. Духовно-нравственное воспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетиче-

ский, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть 

школьного предмета. Учебные задания направлены на раз витие внутреннего мира учащегося и 

воспитание его эмоциональнообразной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала 

способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена обще-

ства. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобрази-

тельному искусству способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к 

миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

4. Эстетическое воспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный) — это воспитание чув-

ственной сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, 

безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как воплоще-

ние в изображении и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеа-

лов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим 

компонентом и условием развития социально значимых отношений обучающихся. Способствует 

формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к 

окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как 

главному принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и ответ-

ственной личности, способной к позитивному действию в условиях соревновательной конкурен-

ции. Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культур-

ному наследию. 

5. Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставят-

ся задачи воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со специальны-

ми установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к 
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жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на 

уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурноисторической направ-

ленности. 

6. Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологи-

ческих проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспи-

тывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, еѐ образа в произ-

ведениях искусства и личной художественно-творческой работе. 

7. Трудовое воспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в 

процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и 

специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, 

как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование 

умений преобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение 

от создания реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления 

к результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, кол-

лективной трудовой работы, работы в команде — обязательные требования к определѐнным за-

даниям программы. 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В  процессе  художественно-эстетического  воспитания  обучающихся  имеет  значение 

организация пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными 

участниками (а не только потребителями) еѐ создания и оформления пространства в соответ-

ствии с задачами образовательной организации, среды, календарными событиями школьной 

жизни. Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметнопространственной среды 

школы, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на формирование позитив-

ных ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Изобразительное искусство»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 

 сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять положение предметной формы в пространстве; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 

 структурировать предметно-пространственные явления; 

 сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между со-

бой; 

  абстрагировать  образ  реальности  в  построении  плоской  или  пространственной ком-

позиции. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

6выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры; 

 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий яв-
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ления искусства и действительности; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 

людей; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; вести ис-

следовательскую работу по сбору информационного материала по установленной 

или выбранной теме; 

самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или ис-

следования, аргументированно защищать свои позиции. 

Работа с информацией: 

 использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и от-

бора информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах;  самостоятельно го-

товить информацию на заданную или выбранную тему в различных 

видах  еѐ  представления:  в  рисунках  и  эскизах,  тексте,  таблицах,  схемах,  электронных 

презентациях. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами; 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и услови-

ями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; 6 вести 

диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопостав-

лять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, доказательно от-

стаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта интересов;  публично представлять и 

объяснять результаты своего  творческого, художественного или исследовательского опыта; 

взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, 

принимать цель совместной деятельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к 

задачам, своей роли в достижении общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выпол-

нения учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, 

развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности; планировать пути достижения по-

ставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных, познавательных, художественно -творческих задач; уметь организо-

вывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем про-

странстве и бережно относясь к используемым материалам. 

Самоконтроль: 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятель-

ности в процессе достижения результата; владеть основами самоконтроля, рефлексии, само-

оценки на основе соответствующих целям критериев. 
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Эмоциональный интеллект: развивать способность управлять собственными эмоция-

ми, стремиться к пониманию эмоций других; уметь рефлексировать эмоции как основание для ху-

дожественного восприятия искусства и собственной художественной деятельности; развивать свои 

эмпатические способности, способность сопереживать, понимать намерения и переживания свои и 

других; признавать своѐ и чужое право на ошибку; работать индивидуально и в группе; продук-

тивно участвовать в учебном сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педа-

гогами и межвозрастном взаимодействии. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительное искус-

ство», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

Модуль  №  1  «Декоративно-прикладное  и  народное  искусство»:  знать  о многообразии видов 

декоративно-прикладного искусства: народного, классического, современного, искусства про-

мыслов; понимать связь декоративно -прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, 

необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; иметь представление (уметь рас-

суждать, приводить примеры) о мифологическом 

и магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории человече-

ства, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира; характеризовать 

коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно - прикладного искусства; 

уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации межличност-

ных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении предметнопростран-

ственной среды; распознавать произведения декоративноприкладного искусства по материалу 

(дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать нераз-

рывную связь декора и материала; распознавать и называть техники исполнения произведений 

декоративно-прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, 

плетение, ковка, др.; знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую 

природу, орнаментальность, стилизацию изображения; различать разные виды орнамента по 

сюжетной основе: геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный; 6 владеть 

практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов ленточных, сет-

чатых, центрических; знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построе-

нии орнамента и уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных работах; 

овладеть практическими навыками стилизованного — орнаментального лаконичного изображе-

ния деталей природы, стилизованного обобщѐнного изображения представите- лей животного 

мира, сказочных и мифологических персонажей с опорой на традиционные образы мирового ис-

кусства; знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предмет-

ной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в 

целом; уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского 

искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его деко-

ративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое единство 

его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник 

архитектуры; 6 иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 

крестьянского быта; освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный 

строй и символическое значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного 

праздничного костюма различных регионов страны; уметь изобразить или смоделировать тра-

диционный народный костюм;  осознавать произведения народного искусства как бесценное 

культурное наследие, хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных наро-



191 

 

дов, например юрты, сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое значение деталей конструк-

ции и 

декора, их связь с природой, трудом и бытом; иметь представление и распознавать примеры де-

коративного оформления жизнедеятельности — быта, костюма разных исторических эпох и 

народов (например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское 

Средневековье); понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его един-

ство и целостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и 

сложившийся историей; объяснять значение народных промыслов и традиций художественного 

ремесла в современной жизни; рассказывать о происхождении народных художественных про-

мыслов; о соотношении ремесла и искусства; называть характерные черты орнаментов и изделий 

ряда отечественных народных художественных промыслов; характеризовать древние образы 

народного искусства в произведениях современных народных промыслов; уметь перечислять ма-

териалы, используемые в народных художественных промыслах: дерево, глина, металл, стекло, 

др.; различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и тех-

нике декора; объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях 

народных промыслов; иметь представление о приѐмах и последовательности работы при созда-

нии изделий некоторых художественных промыслов; уметь изображать фрагменты орнаментов, 

отдельные сюжеты, детали или общий вид изделий ряда отечественных художественных про-

мыслов; характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, лого-

тип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы или лого-

типа; понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о значе-

нии и содержании геральдики; уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной 

художественной деятельности в окружающей предметнопространственной среде, обычной жиз-

ненной обстановке и характеризовать их образное назначение; ориентироваться в широком раз-

нообразии современного декоративно- прикладного искусства; различать по материалам, технике 

исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литьѐ, гобелен и т. д.; овладевать навыками 

коллективной практической творческой работы по оформлению пространства школы и школь-

ных праздников.  

Модуль  №  2  «Живопись,  графика,  скульптура»: характеризовать  различия  между 

пространственными и временными видами искусства и их значение в жизни людей; объяснять 

причины деления пространственных искусств на виды; знать основные виды живописи, графи-

ки и скульптуры, объяснять их назначение в жизни людей. 

Язык  изобразительного  искусства  и  его  выразительные  средства:  

различать  и характеризовать традиционные художественные материалы для графики, живописи, 

скульптуры;  осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь разли-

чать и объяснять роль художественного материала в произведениях искусства; иметь практиче-

ские навыки изображения карандашами разной жѐсткости, фломастерами, углѐм, пастелью и 

мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также использовать возможности приме-

нять другие доступные художественные материалы;  иметь представление о различных художе-

ственных техниках в использовании художественных   материалов; 

понимать роль   рисунка как   основы   изобразительной деятельности;  иметь опыт учебного ри-

сунка — светотеневого изображения объѐмных форм;  знать основы линейной перспективы и 

уметь изображать объѐмные геометрические тела на двухмерной плоскости;  знать понятия гра-

фической грамоты изображения предмета «освещѐнная часть», «блик», «полутень», «собственная 

тень»,  «падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка;  понимать содержание поня-

тий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их визуального анализа; обладать навыком 

определения конструкции сложных форм, геометризации плоскостных и объѐмных форм, умени-
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ем соотносить между собой пропорции частей внутри целого;  

иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии;  иметь опыт  

творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу или как самостоя-

тельное творческое действие;  знать основы цветоведения: характеризовать основные и состав-

ные цвета, дополнительные цвета — и значение этих знаний для искусства живописи; опреде-

лять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст» и иметь 

навыки практической работы гуашью и акварелью;  иметь опыт объѐмного изображения (леп-

ки) и начальные представления о пластической выразительности скульптуры, соотношении 

пропорций в изображении предметов или животных. 

Жанры изобразительного искусства:  объяснять понятие «жанры в изобразительном искус-

стве», перечислять жанры; объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и со-

держанием произведения искусства. Натюрморт: характеризовать изображение предметного ми-

ра в различные эпохи истории человечества и приводить примеры натюрморта в европейской 

живописи Нового времени; рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли 

натюрморта в отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечествен-

ных художников; знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изобра-

жения объѐмного предмета в двухмерном пространстве листа; знать об освещении как средстве 

выявления объѐма предмета;  

 иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предме-

тов на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств выра-

зительности;  иметь опыт создания графического натюрморта;  иметь опыт создания натюрморта 

средствами живописи. 

Портрет: 

иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как последо-

вательности изменений представления о человеке; сравнивать содержание портретного образа в 

искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и Нового времени; понимать, что в художествен-

ном портрете присутствует также выражение идеалов эпохи и авторская позиция художника;  

узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского искус-

ства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.);  уметь рассказывать исто-

рию портрета в русском изобразительном искусстве, называть имена великих художниковпорт-

ретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крам-

ской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.); знать и претворять в рисунке основные позиции кон-

струкции головы человека, пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы;  

иметь представление о способах объѐмного изображения головы человека, создавать зарисовки 

объѐмной конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять его на практике;  иметь 

представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении характера человека и 

образа эпохи в скульптурном портрете; иметь начальный опыт лепки головы человека; приобре-

тать опыт графического портретного изображения как нового для себя видения индивидуально-

сти человека; иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообра-

зии графических средств в изображении образа человека; уметь характеризовать роль освещения 

как выразительного средства при создании художественного образа; иметь опыт создания живо-

писного портрета, понимать роль цвета в создании портретного образа как средства выражения 

настроения, характера, индивидуальности героя портрета;   

иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. — западном и отечественном. 

Пейзаж:  иметь  представление  и  уметь  сравнивать  изображение  пространства  в  эпоху 

Древнего мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; знать правила построения 
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линейной перспективы и уметь применять их в рисунке;  определять содержание понятий: линия 

горизонта, точка схода, низкий и высокий горизонт, перспективные сокращения, центральная и 

угловая перспектива;  знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 

характеризовать особенности изображения разных состояний природы в 

романтическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; иметь 

представление о морских пейзажах И. Айвазовского; иметь представление об особенностях пле-

нэрной живописи и колористической изменчивости состояний природы; знать и уметь рассказы-

вать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя особенности понимания пейзажа в 

творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и художников ХХ в. (по выбору); уметь 

объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и каково его 

значение в развитии чувства Родины; иметь опыт живописного изображения различных активно 

выраженных состояний природы; иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения 

природы по памяти и представлению; иметь опыт художественной наблюдательности как спо-

соба развития интереса к окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; 

иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти или представлению; обрести навыки 

восприятия образности городского пространства как выражения самобытного лица культуры и 

истории народа; понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, 

задачи его охраны и сохранения. 

Бытовой жанр: характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представ-

лений о жизни людей разных эпох и народов; уметь объяснять понятия «тематическая картина», 

«станковая живопись», «монументальная живопись»; перечислять основные жанры тематической 

картины; различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ нравственных 

и ценностных смыслов в жанровой картине; иметь представление о композиции как целостности 

в организации художественных выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художе-

ственного произведения;  объяснять значение художественного изображения бытовой жизни лю-

дей в понимании истории человечества и современной жизни; осознавать многообразие форм ор-

ганизации бытовой жизни и одновременно единство мира людей; иметь представление об изоб-

ражении труда и повседневных занятий человека в искусстве разных эпох и народов; различать 

произведения разных культур по их стилистическим признакам и изобразительным традициям 

(Древний Египет, Китай, античный мир и др.); иметь опыт изображения бытовой жизни разных 

народов в контексте традиций их искусства; характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь 

приводить несколько примеров произведений европейского и отечественного искусства; обрести 

опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясь художествен-

ной наблюдательности и образному видению окружающей действительности. 

Исторический жанр: 

характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для жизни 

общества; уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым высоким жанром 

произведений изобразительного искусства; знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержа-

ние таких картин, как «Последний день Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозо ва» и другие 

картины В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина; иметь представление о развитии истори-

ческого жанра в творчестве отечественных художников ХХ в.;  уметь объяснять, почему произ-

ведения на библейские, мифологические темы, сюжеты об античных героях принято относить к 

историческому жанру;  узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» Мике-

ланджело, «Весна» С. Боттичелли; знать характеристики основных этапов работы художника 

над тематической картиной: периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, 

уточнения эскизов, этапов работы над основным холстом; иметь опыт разработки композиции 

на выбранную историческую тему (художественный проект): сбор материала, работа над эски-
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зами, работа над композицией. 

Библейские темы в изобразительном искусстве: знать о значении библейских сюжетов в ис-

тории культуры и узнавать сюжеты Священной истории в произведениях искусства; объяснять 

значение великих — вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии как «духовную ось», со-

единяющую жизненные позиции разных поколений; знать, объяснять содержание, узнавать про-

изведения великих европейских художников на библейские темы, такие как «Сикстинская ма-

донна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое 

семейство» Рембрандта и др.; в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.;  знать о картинах на 

библейские темы в истории русского искусства; уметь рассказывать о содержании знаменитых 

русских картин на библейские темы, таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в 

пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и др.; иметь 

представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские темы;  иметь зна-

ния о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублѐве, Феофане Греке, Ди-

онисии;  воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое достиже-

ние отечественной культуры; объяснять творческий и деятельный характер восприятия произве-

дений искусства на основе художественной культуры зрителя;  уметь рассуждать о месте и зна-

чении изобразительного искусства в культуре, в жизни общества, в жизни человека. 

Модуль  №  3  «Архитектура  и  дизайн»: характеризовать  архитектуру  и  дизайн  как 

конструктивные виды искусства, т. е. искусства 

художественного построения предметно-пространственной среды жизни людей;  объяснять 

роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной среды жизнедеятель-

ности человека;  рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, уста-

новки и поведение человека;  рассуждать о том, как предметно-пространственная среда органи-

зует деятельность человека и представления о самом себе; объяснять ценность сохранения 

культурного наследия, выраженного в архитектуре, предметах труда и быта разных эпох. 

Графический дизайн: 

объяснять понятие формальной композиции и еѐ значение как основы языка конструктивных ис-

кусств; объяснять основные средства — требования к композиции; 

уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; 

составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от поставленных за-

дач;  выделять при творческом построении композиции листа композиционную доминанту;  со-

ставлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; осваивать навыки 

вариативности в ритмической организации листа; объяснять роль цвета в конструктивных ис-

кусствах; различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искус-

ствах; объяснять выражение «цветовой образ»; применять цвет в графических композициях как 

акцент или доминанту, объединѐнные одним стилем; определять шрифт как графический рису-

нок начертания букв, объединѐнных общим стилем, отвечающий законам художественной ком-

позиции; соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста; различать 

«архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур; иметь опыт творческого воплоще-

ния шрифтовой композиции (буквицы); применять печатное слово, типографскую строку в каче-

стве элементов графической композиции; объяснять функции логотипа как представительского 

знака, эмблемы, торговой марки; различать шрифтовой и знаковый виды логотипа; иметь прак-

тический опыт разработки логотипа на выбранную тему;  приобрести творческий опыт построе-

ния композиции плаката, поздравительной открытки или рекламы на основе соединения текста 

и изображения;  иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; 

иметь практический творческий опыт образного построения книжного и журнального разворо-

тов в качестве графических композиций. 
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Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 

иметь опыт построения объѐмно-пространственной композиции как макета архитектурного про-

странства в реальной жизни; выполнять построение макета пространственно -объѐмной компози-

ции по его чертежу;  выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние 

объѐмов и их сочетаний на образный характер постройки и еѐ влияние на организацию жизнеде-

ятельности людей; знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструк-

ций и изменении облика архитектурных сооружений; иметь представление, как в архитектуре 

проявляются мировоззренческие изменения в жизни общества и как изменение архитектуры 

влияет на характер организации и жизнедеятельности людей; иметь знания и опыт изображения 

особенностей архитектурно-художественных стилей разных эпох, выраженных в по стройках 

общественных зданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, в организации городской 

среды; характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего 

времени, современный уровень развития технологий и материалов; рассуждать о социокультур-

ных противоречиях в организации современной городской среды и поисках путей их преодоле-

ния;  знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, сохра-

нения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и понимания 

своей идентичности;определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять плани-

ровку города как способ организации образа жизни людей; знать различные виды планировки 

города; иметь опыт разработки построения городского пространства в виде макетной или графи-

ческой схемы; характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование приро-

ды и архитектуры; иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и шко-

лах ландшафтного дизайна; объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в 

установке связи между человеком и архитектурой, в  «проживании» городского пространства; 

иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построении формы 

предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и характер жизнедеятельности человека 

в предметах его быта; объяснять, в чѐм заключается взаимосвязь формы и материала при по-

строении предметного  мира; объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы 

объектов архитектуры и дизайна;  иметь опыт творческого проектирования интерьерного про-

странства для конкретных задач жизнедеятельности человека;  объяснять, как в одежде прояв-

ляются характер человека, его ценностные позиции и конкретные намерения действий; объяс-

нять, что такое стиль в одежде;  иметь представление об истории костюма в истории разных 

эпох; характеризовать понятие моды в одежде; объяснять, как в одежде проявляются социаль-

ный статус человека, его ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характер дея-

тельности; иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в 

проектировании одежды, ансамбле в костюме; уметь рассуждать о характерных особенностях 

современной моды, сравнивать функциональные особенности современной одежды с традици-

онными функциями одежды прошлых эпох; иметь опыт выполнения практических творческих 

эскизов по теме «Дизайн современной одежды», создания эскизов молодѐжной одежды для раз-

ных жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и др.); 

различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь представление об 

имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании; иметь опыт создания эскизов для макия-

жа театральных образов и опыт бытового макияжа; определять эстетические и этические грани-

цы применения макияжа и стилистики причѐск и в повседневном быту. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная 

фотография» (вариативный): знать о синтетической природе — коллективности творческого 

процесса в синтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов 

художественного творчества; 6 понимать и характеризовать роль визуального образа в синте-
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тических искусствах;  иметь представление о влиянии развития технологий на появление но-

вых видов художественного творчества и их развитии параллельно с традиционными видами 

искусства. 

Художник  и  искусство  театра: иметь  представление  об  истории  развития  театра  и жан-

ровом многообразии театральных представлений; знать о роли художника и видах профессиональ-

ной художнической деятельности в современном театре;  иметь представление о сценографии и 

символическом характере сценического образа; понимать различие между бытовым костюмом в 

жизни и сценическим костюмом театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпо-

ху в единстве всего стилистического образа спектакля; иметь представление о творчестве наиболее 

известных художников-постановщиков в истории отечественного искусства (эскизы костюмов и 

декораций в творчестве К. Коровина, И. Билибина, А. Головина и др.); иметь практический опыт 

создания эскизов оформления спектакля по выбранной пьесе; уметь применять полученные знания 

при постановке школьного спектакля;  объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля 

как соавтора режиссѐра и актѐра в процессе создания образа персонажа; иметь практический навык 

игрового одушевления куклы из простых бытовых предметов; понимать необходимость зритель-

ских знаний и умений — обладания зрительской культурой для восприятия произведений художе-

ственного творчества и понимания их значения в интерпретации явлений жизни. 

Художественная фотография:  иметь представление о рождении и истории фотографии, о со-

отношении прогресса технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых обра-

зах;  уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»; иметь 

навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью компьютерных графи-

ческих редакторов; уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С. М. Прокудина-

Горского для современных представлений об истории жизни в нашей стране;  различать и харак-

теризовать различные жанры художественной фотографии; объяснять роль света как художе-

ственного средства в искусстве фотографии; понимать, как в художественной фотографии прояв-

ляются средства выразительности изобразительного искусства, и стремиться к их применению в 

своей практике фотографирования; иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического ана-

лиза художественных фотографий известных профессиональных мастеров фотографии; иметь 

опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции кадра при само-

стоятельном фотографировании окружающей жизни; обретать опыт художественного наблюде-

ния жизни, развивая познавательный интерес и внимание к окружающему миру, к людям; уметь 

объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, графического рисунка и фото-

снимка, возможности их одновременного существования и актуальности в современной художе-

ственной культуре; понимать значение репортажного жанра, роли журналистов фотографов в ис-

тории ХХ в. и современном мире; иметь представление о фото творчестве А. Родченко, о том, как 

его фотографии выражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на 

стиль эпохи; иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий. 

Изображение и искусство кино: иметь представление об этапах в истории кино и его эволю-

ции как искусства; уметь объяснять, почему экранное время и всѐ изображаемое в фильме, явля-

ясь условностью, формирует у людей восприятие реального мира; иметь представление об экран-

ных искусствах как монтаже композиционно построенных кадров; знать и объяснять, в чѐм со-

стоит работа художника-постановщика и специалистов его команды художников в период подго-

товки и съѐмки игрового фильма; объяснять роль видео в современной бытовой культуре; приоб-

рести опыт создания видеоролика; осваивать основные этапы создания видеоролика и планиро-

вать свою работу по созданию видеоролика; понимать различие задач при создании видеороли-

ков разных жанров: видеорепортажа, игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, 

анимационного фильма, музыкального клипа, документального фильма; осваивать начальные 
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навыки практической работы по видеомонтажу на основе соответствующих компьютерных про-

грамм; обрести навык критического осмысления качества снятых роликов; иметь знания по исто-

рии мультипликации и уметь приводить примеры использования электронно-цифровых техноло-

гий в современном игровом кинематографе; иметь опыт анализа художественного образа и 

средств его достижения в лучших отечественных мультфильмах; осознавать многообразие под-

ходов, поэзию и уникальность художественных образов отечественной мультипликации; осваи-

вать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в соответствующей компь-

ютерной программе; опыт совместной творческой коллективной работы по созданию ани-

мационного фильма. 

Изобразительное искусство на телевидении: объяснять особую роль и функции телевидения 

в жизни общества как экранного искусства и средства массовой информации, художественного 

и научного просвещения, развлечения и организации досуга; знать о создателе телевидения — 

русском инженере Владимире Зворыкине; осознавать роль телевидения в превращении мира в 

единое информационное пространство; иметь представление о многих направлениях деятельно-

сти и профессиях художника на телевидении; применять полученные знания и опыт творчества 

в работе школьного телевидения и студии мультимедиа; понимать образовательные задачи зри-

тельской культуры и необходимость зрительских умений;  осознавать значение художественной 

культуры для личностного духовно-нравственного развития и самореализации, определять место 

и роль художественной деятельности в своей жизни и в жизни общества. 

 

2.1.11 МУЗЫКА 

Примерная рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне основного общего обра-

зования составлена на основе Требований к результатам освоения программы основного об-

щего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стан-

дарте основного общего образования, с учѐтом: 

 распределѐнных по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования по предмету «Музыка»;  

Примерной программы воспитания. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка — универсальный антропологический феномен, неизменно присутствующий во 

всех культурах и цивилизациях на протяжении всей истории человечества. Используя интонаци-

онно-выразительные средства, она способна порождать эстетические эмоции, разнообразные 

чувства и мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, вы-

сокий уровень обобщѐнности, с другой — глубокая степень психологической вовлечѐнности 

личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал для развития внутреннего мира че-

ловека, гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, окружающим ми-

ром через занятия музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие качества и свой-

ства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, содержательная рефлексия. 

Огромное значение имеет музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, 

позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение пред-

ставителей других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие людей, в том числе является средством сохранения и передачи 
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идей и смыслов, рождѐнных в предыдущие века и отражѐнных в народной, духовной музыке, 

произведениях великих композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное 

воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. Родные интона-

ции, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного кода, сохраняющего в свѐрну-

том виде всю систему мировоззрения предков, передаваемую музыкой не только через созна-

ние, но и на более глубоком — подсознательном — уровне. 

Музыка — временнóе искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в развитие комплекса 

психических качеств личности является способность музыки развивать чувство времени, чут-

кость к распознаванию причинно-следственных связей и логики развития событий, обогощать 

индивидуальный опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым.   

 ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания ребѐнка, 

развития его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. При-

знание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образова-

ние и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей ду-

ховной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение 

мира через переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произ-

ведений, моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через творче-

ство). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в един-

стве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музы-

кального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми раз-

ных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей ребѐнка, развитие внутренней мотивации к интона-

ционно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный психологический опыт 

эмоционально-эстетического переживания. 

2. Осознание   социальной   функции   музыки.   Стремление   понять   закономерности развития 

музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в человече-

ском обществе, специфики еѐ воздействия на человека. 

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. Воспи-

тание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. Привержен-

ность парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4. Формирование  целостного  представления  о  комплексе  выразительных  средств музы-

кального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для раз-

личных музыкальных стилей. 

5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в пред-

метных умениях и навыках, в том числе: 

а) слушание (расширение приѐмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; 
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аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным 

произведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных музыкальных 

инструментах, опыт исполнительско й деятельности на электронных и виртуальных музыкальных 

инструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, аранжиров-

ки, в том числе с использованием цифровых программных продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное мо-

делирование и др.); д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фе-

стивали, представления); 

е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, достаточное 

для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и профессионального искус-

ства родной страны и мира, ориентации в истории развития музыкального искусства и современ-

ной музыкальной культуре. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 

допускает вариативный подход к очерѐдности изучения модулей, принципам компоновки 

учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями (тематиче-

скими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой начально-

го образования и непрерывность изучения предмета и образовательной области 

«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; модуль № 5 «Русская классическая музыка»; 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; модуль № 7 «Совре-

менная музыка: основные жанры и направления»; модуль № 8 «Связь музыки с другими видами 

искусства»; модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», яв-

ляется обязательным для изучения и преподаѐтся в основной школе с 5 по 8 класс включительно. 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным образцом 

при составлении рабочих программ по предмету. Образовательная организация может выбрать 

один из них либо самостоятельно разработать и утвердить иной вариант тематического плани-

рования, в том числе с учѐтом возможностей внеурочной и внеклассной деятельности, эстетиче-

ского компонента Программы воспитания образовательного учреждения. При этом необходимо 

руководствоваться принципом регулярности занятий и равномерности учебной нагрузки, кото-

рая должна составлять не менее 1 академического часа в неделю. Общее количество — не менее 

136 часов (по 34 часа в год). 

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная организация 

вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями систе-

мы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-

досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность обу-

чающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на 

межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как «Изобрази-
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тельное искусство», «Литература», «География», «История», «Обществознание», 

«Иностранный язык» и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, рассчитанных на 3—6 часов 

учебного времени. Для удобства вариативного распределения в рамках календарно-

тематического планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Модульный прин-

цип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределение количества учеб-

ных часов между блоками. Могут быть полностью опущены отдельные тематические блоки в 

случае, если данный материал был хорошо освоен в начальной школе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трѐх групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- 

культурном и многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его испол-

нения, уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран ми-

ра; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в миро вую 

музыкальную культуру; интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; 

стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края. 

2. Гражданского воспитания: 

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

свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, 

отражѐнных в лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в 

своей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражѐнными в них; 

активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, местно-

го сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и 

фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтѐра в дни празд-

ничных мероприятий. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

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

принимать музыкальное искусство с учѐтом моральных и духовных ценностей этического и ре-

лигиозного контекста, социальноисторических особенностей этики и эстетики; придерживаться 

принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосред-

ственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фести-

валей, конкурсов. 
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4. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей дей-

ствительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности 

творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных зако-

номерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной, соци-

альной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как ис-

кусства интонируемого смысла; овладение основными способами исследовательской деятельно-

сти на звуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, историче-

ской, публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, использо-

вание доступного объѐма специальной терминологии. 6. Физического воспитания, формирова-

ния культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия произ-

ведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе 

музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение осознавать 

своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные ин-

тонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе повседневного 

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

права другого человека. 

7. Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учѐбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий 

в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

 8. Экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через различные формы музы-

кального творчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

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

ственного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в учеб-

ной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодей-

ствия с людьми из другой культурной среды; стремление перенимать опыт, учиться у других лю-

дей — как взрослых, так и сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, 

овладения различными навыками в сфере музыкального и других видов искусства; смелость при 

соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства 

нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать 

внимание на перспективные тенденции и направления развития культуры и социума; способ-

ность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 

опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки 

управления своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями Базовые логические действия: 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать ос-

нования для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других 

элементов музыкального языка; сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков 

произведения, жанры и стили музыкального и других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; выявлять общее и особенное, закономерности и про-

тиворечия в комплексе выразительных средств, используемых при создании музыкального об-

раза конкретного произведения, жанра, стиля; выявлять и характеризовать существенные при-

знаки конкретного музыкального звучания; самостоятельно обобщать и формулировать выводы 

по результатам проведѐнного слухового наблюдения-исследования. 

Базовые исследовательские действия: следовать внутренним слухом за развитием музыкального 

процесса, «наблюдать» звучание музыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент  познания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и жела-

тельным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; составлять алгоритм 

действий и использовать его для решения учебных, в том числе исполнительских и творческих 

задач; проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установ-

лению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных процессов, му-

зыкальных явлений, культурных объектов между собой; самостоятельно формулировать обоб-

щения и выводы по  результатам проведѐнного наблюдения, слухового исследования. 

Работа с информацией: применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и от-

боре информации с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой  информации, му-

зыкальных произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, пред-

ставленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; использовать смысловое чте-

ние для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких источ-

ников с учѐтом поставленных целей; оценивать надѐжность информации по критериям, предло-

женным учителем или сформулированным самостоятельно; различать тексты информационного 

и художественного содержания, трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учеб-

ной задачей; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной установ-

ки. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформирован-

ность когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа интел-

лектуальной деятельности — музыкального мышления. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями Невербальная  коммуникация:  

воспринимать  музыку  как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально-

образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка в 

передаче смысла музыкального произведения; 
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передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настрое-

ние, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; осознанно пользоваться интона-

ционной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интона-

ции в повседневном общении; эффективно  использовать интонационно-выразительные воз-

можности в ситуации публичного выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их как 

полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уровень об-

щения. 

Вербальное общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с условиями и целями общения; выражать своѐ мнение, в том числе впечатления от обще- 

ния с музыкальным искусством в устных и письменных текстах; 

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

форме формулировать свои возражения; вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по суще-

ству обсуждаемой темы, поддерживать благожелательный тон диалога; публично представлять 

результаты учебной и творческой  деятельности. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

Развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания 

в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально-

психологического опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной музыкаль-

ной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении постав-

ленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-

боты; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, само-

стоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

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

ности и проявлять готовность к представлению отчѐта перед группой. 

4. Овладение универсальными регулятивными действиями  

Самоорганизация: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том чис-

ле в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к по-

ставленной цели; планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач 

частного характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализа-

ции; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

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

учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

Самоконтроль (рефлексия): владеть  способами  самоконтроля,  самомотивации и реф-

лексии; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать  план еѐ изменения; 

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

решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) ре-

зультатов деятельности; понимать причины  неудач  и  уметь  предупреждать  их,   давать  

оценку  приобретѐнному  опыту; 
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использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим психоэмо-

циональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), отдыха 

(релаксации), концентрации внимания и т. д. 

Эмоциональный интеллект: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать воз-

можности музыкального искусства для расширения своих  компетенций  в  данной  сфере;  раз-

вивать  способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в повседневной 

жизни, так и в ситуациях музыкально - опосредованного  общения;  выявлять  и  анализировать  

причины  эмоций;  понимать мотивы и намерения другого человека,  анализируя  коммуника-

тивно-интонационную  ситуацию;  регулировать  способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его не-

нию, эстетическим предпочтениям и вкусам; признавать своѐ и чужое право на ошибку, при об-

наружении ошибки фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов дея-

тельности;  принимать  себя  и  других,  не  осуждая;  проявлять  открытость;  осознавать невоз-

можность контролировать всѐ вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает форми-

рование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душев-

ного равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ музыкаль-

ной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регуляр-

ном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном  включении му-

зыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

— осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, нераз-

рывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему; 

— воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное цивилизаци-

онное 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 инто-

нации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, 

понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной куль-

туры своего народа); 

— понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные 

вкусы и настроения, включѐнного в развитие политического, экономического, религиозного, 

иных аспектов развития общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

Модуль № 1 «Музыка моего края»: знать музыкальные традиции своей республики, края, на- 

рода; характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, твор-

ческих коллективов своего края; исполнять и оценивать образцы  музыкального  фольклора и  

сочинения композиторов своей малой родины. 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»: определять на слух музыкальные 

образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольклору, к музыке народов Северного Кавка-
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за; республик Поволжья, Сибири (не менее трѐх региональных фольклорных традиций на выбор 

учителя); различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных,  ударношумовых инструментов; объяснять на примерах связь устного 

народного музыкального творчества и деятельности профессиональных музыкантов в развитии 

общей культуры страны. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: определять на слух музыкальные произведения, отно-

сящиеся к западно-европейской, латино-американской, азиатской традиционной музыкальной 

культуре, в том числе к отдельным самобытным культурно-национальным традициям ; различать 

на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударношумовых инструментов; различать  на слух и узнавать признаки влияния музы-

ки разных народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных 

культурно-национальных традиций и жанров). 

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав; определять принадлежность музыкального 

произведения к одному из художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, им-

прессионизм); исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов- классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композито-

ром, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, приводить примеры 

наиболее известных сочинений. 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: 

различать на слух произведения русских композиторов- классиков, называть автора, произведе-

ние, исполнительский состав; характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, ис-

пользованные композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными тема- ми) сочинения русских композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных  композиторов-классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений. 

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»: 

различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; приводить примеры сочине-

ний духовной музыки, назы- вать их автора. 

Модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»: определять и характе-

ризовать стили, направления и жанры современной музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры музыкальных инструментов, 

входящих в их состав; исполнять современные музыкальные произведения в разных видах дея-

тельности. 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: определять стилевые и жанровые 

параллели между музыкой и другими видами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности раз ных  видов искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия произве-

дения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального произведения, 

озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать ассоциативные пары произведений 
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из разных видов искусств, объясняя логику выбора; высказывать суждения об основной идее, 

средствах еѐ воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального 

произведения. 

Модуль № 9 «Жанры музыкального искусства»: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и симфонические, вокальные 

и инструментальные и т. д.), знать их разновидности, приводить примеры; рассуждать о круге об-

разов и средствах их воплощения,  типичных для данного жанра; выразительно исполнять произ-

ведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструментальных и музыкально-театральных жан-

ров. 

2.1.12 ТЕХНОЛОГИЯ 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

НАУЧНЫЙ, ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ ТЕХНОЛО-

ГИИ  

Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися наиболее 

значимых аспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, относится и преобразовательная 

деятельность человека. 

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира существует ровно 

столько, сколько существует само человечество. Однако современные черты эта деятельность 

стала приобретать с развитием машинного производства и связанных с ним изменений в интел-

лектуальной и практической деятельности человека. 

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в соответствии с 

некоторым методом, причѐм эффективность этого метода непосредственно зависит от того, 

насколько он окажется формализуемым. Это положение стало основополагающей концепцией 

индустриального общества. Оно сохранило и умножило свою значимость в информационном 

обществе. 

Стержнем названной концепции является технология как логическое развитие «метода» в 

следующих аспектах:  

—процесс достижения поставленной цели формализован на- столько, что становится возмож-

ным его воспроизведение в широком спектре условий при практически идентичных результатах; 

—открывается  принципиальная  возможность  автоматизации процессов  изготовления изде-

лий (что постепенно распространяется практически на все аспекты человеческой жизни). 

Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной целью науки 

(начиная с науки Нового времени) является именно создание технологий. 

В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в различных плоскостях: 

 были выделены структуры, родственные понятию технологии, прежде всего, понятие алго-

ритма; 

 проанализирован феномен зарождающегося технологического общества;  

исследованы социальные аспекты технологии. 

Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ) радикальным образом изменили человеческую цивилизацию, открыв беспрецедентные 

возможности для хранения, обработки, передачи огромных массивов различной инфо рмации. 

Изменилась структура человеческой деятельности — в ней важнейшую роль стал играть инфор-

мационный фактор. Исключительно значимыми оказались социальные последствия внедрения 

ИТ и ИКТ, которые послужили базой разработки и широкого распространения социальных сетей 
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и процесса информатизации общества. На сегодняшний день процесс информатизации приобре-

тает качественно новые черты. Возникло понятие «цифровой экономики», что подразумевает 

превращение информации в важнейшую экономическую категорию, быстрое развитие информа-

ционного бизнеса и рынка. Появились и интенсивно развиваются новые технологии: облачные, 

аддитивные, квантовые и пр. Однако цифровая революция (еѐ часто называют третьей революци-

ей) является только прелюдией к новой, более масштабной четвѐртой промышленной революции. 

Все эти изменения самым решительным образом влияют на школьный курс технологии, что было 

подчѐркнуто в «Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные програм-

мы» (далее — «Концепция преподавания предметной области «Технология»). 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» В ОСНОВ-

НОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является формирование  

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых 

для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 

Задачами курса технологии являются: 

 овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и 

актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

 овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по преобразова-

нию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя из эконо-

мических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и об-

щественной безопасности; 

 формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, го-

товности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

 формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых ин-

струментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий; 

 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подго-

товки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих про-

фессиональных предпочтений. 

Как подчѐркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», веду-

щей формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных целей, является 

проектная деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и постановки конкрет-

ной задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно в процессе проектной дея-

тельности достигается синтез многообразия аспектов образовательного процесса, включая лич-

ностные интересы обучающихся. При этом разработка и реализация проекта должна осуществ-

ляться в определѐнных масштабах, позволяющих реализовать 

исследовательскую деятельность и использовать знания, полученные обучающимися на других 

предметах. 

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты фундаментальной 

для образования категории «знания», а именно: 

 понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих данную пред-

метную область; 

 алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, приводящих к же-

лаемому результату при соблюдении определѐнных условий; 

 предметное  знание,  складывающееся  из  знания  и  понимания  сути  законов  и зако-
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номерностей, применяемых в той или иной предметной области; 

 методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений и процес-

сов. 

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее значимые 

аспекты действительности, которые состоят в следующем: 

 технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь масштабной, что 

интуитивных представлений о сущности и структуре технологического процесса явно недоста-

точно для успешной социализации учащихся — необходимо целенаправленное освоение всех 

этапов технологической цепочки и полного цикла решения поставленной задачи. При этом воз-

можны следующие уровни освоения технологии: 

—уровень представления; 

—уровень пользователя; 

—когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий); 

 практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной труд, осуществ-

ляется с применением информационных и цифровых технологий, формирование навыков исполь-

зования этих технологий при изготовлении изделий становится важной задачей в курсе техноло-

гии; 

 появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не позитивное вли-

яние на процесс познания, что говорит о необходимости освоения принципиально новых тех-

нологий — информационно-когнитивных, нацеленных на освоение учащимися знаний, на раз-

витии умения учиться. 

Все эти позиции обозначены в «Концепции преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы». Современный курс технологии, как подчѐркивается во 

ФГОС, должен содержать ответы на эти принципиальные вызовы. 

Разумеется, этот новый контекст никак не умаляет (скорее, увеличивает) значимость ручно-

го труда для формирования интеллекта и адекватных представлений об окружающем мире. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение сущности и 

структуры технологии идѐт неразрывно с процессом познания — построения и анализа разно-

образных моделей. В этом случае можно достичь когнитивно-продуктивного уровня освоения 

технологий. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Модульность — ведущий методический принцип построения содержания современных 

учебных курсов. Она создаѐт инструмент реализации в обучении индивидуальных образова-

тельных траекторий, что является основополагающим принципом построения общеобразо-

вательного курса технологии. 

Структура модульного курса технологии такова. Ин-

вариантные модули 

Модуль «Производство и технология» 

В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический принцип и под-

ходы к его реализации в различных сферах. Освоение содержания данного модуля осуществляет-

ся на протяжении всего курса «Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля построено по 

«восходящему» принципу: от умений реализации имеющихся технологий к их оценке и совер-

шенствованию, а от них — к знаниям и умениям, позволяющим создавать технологии. Освоение 



209 

 

технологического подхода осуществляется в диалектике с творческими методами создания зна-

чимых для человека продуктов. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхо-

да на когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие 

цифрового социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в информацию и ин-

формации в знание в условиях появления феномена «больших данных» является одной из значи-

мых и востребованных в профессиональной сфере технологий 4-й промышленной революции. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений, сформу-

лированных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии ведѐтся по единой 

схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях. Разумеется, в каждом конкретном 

случае возможны отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения только усиливают 

общую идею об универсальном характере технологического подхода. Основная цель данного 

модуля: освоить умения реализации уже имеющихся технологий. Значительное внимание уделя-

ется технологиям создания уникальных изделий народного творчества. 

 

Вариативные модули 

Модуль «Робототехника» 

В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и информаци-

онных технологий. Важность данного модуля заключается в том, что в нѐм формируются 

навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами), которые в 

современном цифровом социуме приобретают универсальный характер. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа 

модульного курса технологии: освоение технологии идѐт неразрывно с освоением методологии 

познания, основой которого является моделирование. При этом связь технологии с процессом 

познания носит двусторонний характер. С одной стороны, анализ модели позволяет выделить 

составляющие еѐ элементы. С другой стороны, если эти элементы уже выделены, это открыва-

ет возможность использовать технологический подход при построении моделей, необходимых 

для познания объекта. Именно последний подход и реализуется в данном модуле. Модуль иг-

рает важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для создания технологий. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

Данный модуль нацелен на решение задач, схожих с задачами, решаемыми в предыдущем мо-

дуле: «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» — формирует инструментарий 

создания и исследования моделей, причѐм сам процесс создания осуществляется по вполне 

определѐнной технологии. Как и предыдущий модуль, данный 

модуль очень важен с точки зрения формирования знаний и умений, необходимых для создания 

новых технологий, а также новых продуктов техносферы. 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Этот модуль знакомит учащихся с реализацией «сверхзадачи» технологии — автоматизации мак-

симально широкой области человеческой деятельности. Акцент в данном модуле сделан на авто-

матизации управленческой деятельности. В этом контексте целесообразно рассмотреть управле-

ние не только техническими, но и социальноэкономическими системами. Эффективным сред-

ством решения этой проблемы является использование в учебном роцессе имитационных моде-

лей экономической деятельности (например, проект «Школьная фирма»). 

Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 
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Названные модули знакомят учащихся с классическими и современными технологиями в сель-

скохозяйственной сфере. Особенностью этих технологий заключается в том, что их объектами в 

данном случае являются природные объекты, поведение которых часто не подвластно человеку. 

В этом случае при реализации технологии существенное значение имеет творческий фактор — 

умение в нужный момент скорректировать технологический процесс. 

Ведущими  методическими  принципами,  которые  реализуются  в  модульном  курс е техно-

логии, являются следующие принципы: 

 «двойного вхождения»   — вопросы, выделенные в отдельный вариативный модуль, фрагмен-

тарно присутствуют и в инвариантных модулях; 

 цикличности — освоенное на начальном этапе содержание продолжает осваиваться и далее 

на более высоком уровне. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей: 

 с алгеброй и геометрией при изучении модулей: «Компьютерная графика. Черчение», 

«3D-моделирование, макетирование, прототипирование», «Автоматизированные системы»; 

С химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической промышленности в 

инвариантных модулях; 

 с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и при освоении 

вариативных модулей 

«Растениеводство» и «Животноводство»; 

  с физикой при освоении моделей  машин и  механизмов, модуля  «Робототехника», 

«3Dмоделирование, макетирование, прототипирование», «Автоматизированные системы». 

 с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных модулях инфор-

мационных процессов сбора, хранения, преобразования и передачи информации, про-

текающих в технических системах, использовании программных сервисов; 

 с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных 

ремѐсел в инвариантном модуле «Производство и технология»; 

 с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная техносфера» в ин-

вариантном модуле «Производство и технология» 

Освоение учебного предмета «Технология» может осуществляться как в образовательных 

организациях, так и в организациях-партнѐрах, в том числе на базе учебно-производственных 

комбинатов и технопарков. Через сетевое взаимодействие могут быть использованы ресурсы 

организаций дополнительного образования, центров технологической поддержки образования, 

«Кванториумов», центров молодѐжного инновационного творчества (ЦМИТ), специализиро-

ванные центров компетенций (включая WorldSkills) и др. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 5—9 

классах из расчѐта: в 5—7 классах — 2 часа в неделю, в 8—9 классах — 1 час. 

Дополнительно рекомендуется выделить за счѐт внеурочной деятельности в 8 классе — 1 час 

в неделю и в 9 классе — 2 часа. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технология» 

Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека. 

Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность формального испол-
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нения алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. Робот как механизм. 

Раздел 2. Простейшие машины и механизмы. 

Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и характеристики переда-

точных механизмов. 

Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы. Робототехнические 

конструкторы. Простые механические модели. Простые управляемые модели. 

Раздел 3. Задачи и технологии их решения. 

Технология решения производственных задач в информационной среде как важнейшая техно-

логия 4-й промышленной революции. 

Основные элементы технологии решения задач: чтение описаний и чертежей; введение обозна-

чений, оценка правильности рассуждений; запоминание, представление и запись информации; 

организация коммуникаций, анализ этапов решения, исследование, проектирование. 

Раздел 4. Основы проектной деятельности. 

Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. Виды проектов. Творческие 

проекты. Исследовательские проекты. Паспорт проекта. Этапы проектной деятельности. Ин-

струменты работы над проектом. Компьютерная поддержка проектной деятельности. 

Раздел 5. Технология домашнего хозяйства. 

Порядок и хаос как фундаментальные характеристики окружающего мира. 

Порядок в доме. Порядок на рабочем месте. 

Создание интерьера квартиры с помощью компьютерных программ. 

Электропроводка. Бытовые электрические приборы. Техника безопасности при работе с элек-

тричеством. 

Кухня. Мебель и бытовая техника, которая используется на кухне. Кулинария. Основы здоро-

вого питания. Основы безопасности при работе на кухне. 

Раздел 6. Мир профессий. 

Какие бывают профессии. Как выбрать профессию. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛО-

ГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» учащимися предполагает-

ся достижение совокупности основных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Патриотическое воспитание: 

  проявление  интереса  к  истории  и  современному  состоянию  российской  науки  и 

технологии;  

 ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учѐных. Гражданское и духов-

но-нравственное воспитание: 

 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвѐртой 

промышленной революции; 

  осознание  важности  морально-этических  принципов  в  деятельности,  связанной  с реа-

лизацией технологий; 

 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 
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 восприятие эстетических качеств предметов труда; 

 умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов.  

Ценности научного познания и практической деятельности: 

 осознание ценности науки как фундамента технологий; 

  развитие  интереса  к  исследовательской  деятельности,  реализации  на  практике до-

стижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важ-

ности правил безопасной работы с инструментами и оборудованием; 

 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих 

угроз. 

Трудовое воспитание: 

 активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

 умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

 воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

 осознание пределов преобразовательной деятельности человека.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе способствует достижению 

метапредметных результатов, в том числе: 

Овладение универсальными познавательными действиями Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

  устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и срав-

нения; 

 выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах,  данных  и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а так-

же процессов, происходящих в техносфере; 

 самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого не-

обходимые материалы, инструменты и технологии.  

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой ин-

формации; 

 оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

 опытным путѐм изучать свойства различных материалов; 

 овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оце-

нивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с при-

ближѐнными величинами; 

 строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 6 уметь создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных за-

дач; 
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уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ ре-

шения; 

 прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учѐтом синергетических 

эффектов. 

Работа с информацией: 

 выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

 понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

 владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

 владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями Самоорганизация: 

 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках пред-

ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; 

 делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

 объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов  преобразовательной 

деятельности; 

 вносить  необходимые  коррективы  в  деятельность  по  решению  задачи  или  по осу-

ществлению проекта; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель 

и процесс еѐ достижения. 

Принятие себя и других: 

 признавать своѐ право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же пра-

во другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. Общение: 

 в  ходе обсуждения  учебного  материала,  планирования  и осуществления  учебного 

проекта; 

 в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

 в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

 в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. Сов-

местная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного про-

екта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого усло-

вия успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной дея-

тельности; 

 владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

 уметь распознавать некорректную аргументацию. 



214 

 

 
 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По завершении обучения учащийся должен иметь сформированные образовательные результаты, 

соотнесѐнные с каждым из модулей.   

Модуль «Производство и технология»  

КЛАССЫ: 

 характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

 характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме;  

 выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 

 характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития; 

 уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой тех-

нологии: этапами, операциями, действиями;  научиться конструировать, оценивать и ис-

пользовать модели в познавательной и 

практической деятельности; организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности; 

 соблюдать правила безопасности; 

 использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, сель-

скохозяйственная продукция); 

 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и производственных задач; 

 получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием облачных сер-

висов; 

 оперировать понятием «биотехнология»; 

 классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды; оперировать по-

нятиями «биоэнергетика», «биометаногенез». 

2.1.13 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Примерная рабочая программа по физической культуре на уровне основного общего образо-

вания составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном обра-

зовательном стандарте основного общего образования, а также на основе характеристики плани-

руемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 

г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 5—9 клас-

сов общеобразовательных организаций представляет собой методически оформленную конкрети-

зацию требований Федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования и раскрывает их реализацию через конкретное предметное содержание. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА»  

При создании Примерной рабочей программы учитывались потребности современно-

го 

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способ-

ном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использо-
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вать ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и самоактуализации. В 

Примерной рабочей программе нашли свои отражения объективно сложившиеся реалии совре-

менного социокультурного развития российского общества, условия деятельности образова-

тельных организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к совершен-

ствованию содержания школьного образования, внедрению новых методик и технологий в 

учебно-воспитательный процесс. 

В своей социально-ценностной   ориентации Примерная рабочая программа сохра-

няет исторически сложившееся предназначение учебного предмета «Физическая культура» в ка-

честве средства подготовки обучающихся к предстоящей жизнедеятельности, укрепления их 

здоровья, повышения функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития 

жизненно важных физических качеств. Программа обеспечивает преемственность с Примерной 

рабочей программой начального среднего общего образования, предусматривает возможность 

активной подготовки обучающихся к выполнению нормативов «Президентских состязаний» и 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО». 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование раз-

носторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физиче-

ской культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. В Примерной рабочей программе для 

5—9 классов данная цель конкретизируется и связывается с формированием устойчивых моти-

вов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических, психических и нравственных качеств, творческом использовании ценностей физи-

ческой культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях двигательной де-

ятельностью и спортом. 

Развивающая направленность Примерной рабочей программы определяется вектором раз-

вития физических качеств и функциональных возможностей организма обучающихся, являю-

щихся основой укрепления их здоровья, повышения надѐжности и активности адаптивных про-

цессов. Существенным достижением данной ориентации является приобретение обучающимися 

знаний и умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, спортивной и 

прикладно-ориентированной физической культурой, возможностью познания своих физических 

спосбностей и их целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение Примерной рабочей программы заключается в содействии актив-

ной социализации обучающихся на основе осмысления и понимания роли и значения мирового 

и российского олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и со-

временному развитию. В число практических результатов данного направления входит форми-

рование положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со сверстниками и учи-

телями физической культуры, организации совместной учебной и консультативной деятельно-

сти. 

Центральной идеей конструирования учебного содержания и планируемых результатов об-

разования в основной школе является воспитание целостной личности обучающихся, обеспече-

ние единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация этой 

идеи становится возможной на основе содержания учебной дисциплины «Физическая культу-

ра», которое представляется двигательной деятельностью с еѐ базовыми компонентами: инфор-

мационным (знания о физической культуре), операциональным (способы самостоятельной дея-

тельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностно 

значимого смысла, содержание Примерной рабочей программы представляется системой моду-
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лей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лѐгкая 

атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки ), спортивные игры, плавание. 

Данные модули в своѐм предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и физических упражне-

ний, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в Примерной рабочей программе модулем «Спорт», со-

держание которого разрабатывается образовательной организацией на основе Примерных мо-

дульных программ по физической культуре для общеобразовательных организаций, рекомен-

дуемых Министерством просвещения Российской Федерации. Основной содержательной 

направленностью вариативных модулей является подготовка обучающихся к выполнению 

нормативных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, актив-

ное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Исходя из интересов обучающихся, традиций конкретного региона или образовательной 

организации, модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры на ос-

нове содержания базовой физической подготовки, национальных видов спорта, современных 

оздоровительных систем. В настоящей Примерной рабочей программе в помощь учителям фи-

зической культуры в рамках данного модуля, представлено примерное содержание «Базовой 

физической подготовки». 

Содержание Примерной рабочей программы изложено по годам обучения и отработано в 

соответствии с планируемыми результатами освоения учебного предмета «Физическая культу-

ра». Планируемые результаты распределены на три большие группы «личностные», «метапред-

метные» и «предметные». Достижение личностных и метапредметных результатов постепенно 

достигаются за весь период обучения в основной школе. Предметные результаты — планируют-

ся по годам обучения. 

Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапредметных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отра-

жают ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчѐркивают еѐ значение для фор-

мирования готовности учащихся к дальнейшему образованию в системе среднего полного или 

среднего профессионального образования. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Общий объѐм часов, отведѐнных на изучение учебной дисциплины «Физическая культу-

ра» в основной школе составляет 510 часов (три часа в неделю в каждом классе). На модуль-

ный блок «Базовая физическая подготовка» отводится 150 часов из общего объѐма (один час в 

неделю в каждом классе). 

При разработке рабочей программы по предмету «Физическая культура» следует учитывать, 

что вариативные модули (не менее 1 часа в неделю с 5 по 9 класс) могут быть реализованы во 

внеурочной деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с организациями си-

стемы дополнительного образования детей. 

При подготовке Примерной рабочей программы учитывались личностные и метапредмет-

ные результаты, зафиксированные в Федеральном государственном образовательном стандар-

те основного общего образования и в «Универсальном кодификаторе элементов содержания и 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования». 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

5 КЛАСС 
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Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: задачи, содержание 

и формы организации занятий. Система дополнительного обучения физической культуре; орга-

низация спортивной работы в общеобразовательной школе. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных форм заня-

тий физической культурой, их связь с укреплением здоровья, организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характеристика их со-

держания и правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение истории Олимпийских игр 

древности. Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для уча-

щихся школы, связь с умственной работоспособностью. Составление индивидуального 

режима дня; определение основных индивидуальных видов деятельности, их временных 

диапазонов и последовательности в выполнении 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. Осанка как показа-

тель физического развития, правила предупреждения еѐ нарушений в условиях учебной и бы-

товой деятельности. Способы измерения и оценивания осанки. Составление комплексов фи-

зических упражнений с коррекционной направленностью и правил их самостоятельного про-

ведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на открытых площадках 

и в домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и обуви; предупреждение 

травматизма. 

Оценивание  состояния  организма  в  покое  и  после  физической  нагрузки  в  про-

цессе самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Роль и зна-

чение физкультурно-оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного 

человека. Упражнения утренней зарядки и физкультминуток, дыхательной и зрительной 

гимнастики в процессе учебных занятий; закаливающие процедуры после занятий утренней 

зарядкой. Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; развитие координа-

ции; формирование телосложения с использованием внешних отягощений. 

Спортивно-оздоровительная  деятельность.  Роль  и  значение  спортивно-

оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного человека. 

Модуль «Гимнастика». Кувырки вперѐд и назад в группировке; кувырки вперѐд ноги 

«скрестно»; кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через 

гимнастического козла ноги врозь (мальчики); опорные прыжки на гимнастического коз-

ла с последующим спрыгиванием (девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с поворотами кругом 

 
приставным шагом (девочки). Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание пристав-

ным шагом правым и левым боком; лазанье разноимѐнным способом по диагонали и од-

ноимѐнным способом вверх. Расхождение на гимнастической скамейке правым и левым боком 

способом 

«удерживая за плечи». 

Модуль «Лѐгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью пере-

движения с высокого старта; бег на короткие дистанции с максимальной скоростью пере-

движения. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого 

разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; метание малого мяча на 
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дальность с трѐх шагов разбега. 

Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом; 

повороты на лыжах переступанием на месте и в движении по учебной дистанции; подъѐм по по-

логому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке; преодоление небольших бугров и 

впадин при спуске с пологого склона. 

Модуль «Спортивные игры». Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в 

движении; ведение мяча на месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок 

мяча в корзину двумя руками от груди с места; ранее разученные технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча; приѐм и передача мяча двумя руками снизу и сверху на 

месте и в движении; ранее разученные технические действия с мячом. 

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с небольшого разбега; 

остановка катящегося мяча способом «наступания»; ведение мяча «по прямой», «по кругу» и 

«змейкой»; обводка мячом ориентиров (конусов). 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражне-

ний, упражнений лѐгкой атлетики и зимних видов спорта, технических действий спортивных игр. 

Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с ис-

пользованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта 

в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов 

олимпийцев; 

 готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований, 

уважать традиции и принципы современных Олимпийских игр и олимпийского движения; 

 готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодей-

ствия при организации, планировании и проведении совместных занятий физической куль-

турой и спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

 готовность оценивать своѐ поведение и поступки во время проведения совместных занятий 

физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях; 

 готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать пра-

вила техники безопасности во время совместных занятий физической культурой и спортом; 6 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры движения и тело-

сложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

 готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и спортом на основе 

научных представлений о закономерностях физического развития и физической подготовленно-

сти с учѐтом самостоятельных наблюдений за изменением их показателей; 

 осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в 

его укреплении и длительном сохранении посредством занятий физической культурой и спор-

том; 

 осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагуб-

ного влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические 

мероприятия  по  регулированию  эмоциональных  напряжений,  активному  восстановле-
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нию организма после значительных умственных и физических нагрузок; 

 готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физической культурой и 

спортом, проводить гигиенические и профилактические мероприятия по организации мест 

занятий, выбору спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

 готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во время туристских 

походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим вред окружающей среде; 

 освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при вы-

полнении учебных заданий на уроках физической культуры, игровой и соревновательной 

деятельности; 

 повышение компетентности в организации самостоятельных занятий физической культурой, 

планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных интересов и 

потребностей; 

 формирование представлений об основных понятиях и терминах физического воспитания и 

спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и практической дея-

тельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Универсальные познавательные действия: 

  проводить  сравнение  соревновательных  упражнений  Олимпийских  игр  древности  и со-

временных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

  осмысливать  Олимпийскую  хартию  как  основополагающий  документ  современного олим-

пийского движения, приводить примеры еѐ гуманистической направленности; 

 анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положитель-

ных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных привычек; 

 характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выявлять их целевое пред-

назначение в сохранении и укреплении здоровья; руководствоваться требованиями техники 

безопасности во время передвижения по маршруту и организации бивуака; 

  устанавливать  причинно-следственную  связь  между  планированием  режима  дня  и 

изменениями показателей работоспособности; 

 устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние здоровья и выявлять 

причины нарушений, измерять индивидуальную форму и составлять комплексы упражнений по 

профилактике и коррекции выявляемых нарушений; 

 устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, 

состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

 устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического 

упражнения и возможностью возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом;  

 устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых 

площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Универсальные коммуникативные действия: 

 выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников об 

образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования само-

стоятельных занятий физической и технической подготовкой; 

 вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными 

возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на основе определѐнных правил и 

регулировать нагрузку по частоте пульса и внешним признакам утомления; 
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 описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 

движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность реше-

ния задач обучения; оценивать эффективность обучения посредством сравнения с эталонным 

образцом; 

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физических упражнений дру-

гими учащимися, сравнивать еѐ с эталонным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы 

их устранения; изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучива-

емого упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализировать возможные 

причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

 составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упражнений с разной функци-

ональной направленностью, выявлять особенности их воздействия на состояние организма, раз-

витие его резервных возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; 

 составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы упражнений, самосто-

ятельно разучивать сложно-координированные упражнения на спортивных снарядах;  актив-

но взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на ука-

зания учителя и правила игры при возникновении  конфликтных и нестандартных ситуаций, 

признавать своѐ право и право других на ошибку, право на еѐ совместное исправление; 

 разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаи-

модействуют при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо 

относится к ошибкам игроков своей команды и команды соперников; 

 организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных за-

нятий физической культурой и спортом, применять способы и приѐмы помощи в зависимости 

от характера и признаков полученной травмы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

Выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на самостоятельных за-

нятиях физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга; 

 проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать еѐ показатели со стандартами, со-

ставлять комплексы упражнений по коррекции и профилактике еѐ нарушения, планировать их 

выполнение в режиме дня; 

 составлять дневник физической культуры и вести в нѐм наблюдение за показателями физиче-

ского развития и физической подготовленности, планировать содержание и регулярность про-

ведения самостоятельных занятий; 

  осуществлять  профилактику  утомления  во  время  учебной  деятельности,  выполнять 

комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики; 

 выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической культуры на развитие 

гибкости, координации и формирование телосложения; 

 выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) и способом 

«напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки); 

 выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической перекладине (мальчики); в 

передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой и приставным шагом с поворотами, под-

прыгиванием на двух ногах на месте и с продвижением (девочки); 

  передвигаться  по  гимнастической  стенке  приставным  шагом,  лазать  разноимѐнным 
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способом вверх и по диагонали; 

 выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной дистанции; 

 демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»; 

 передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для бесснежных районов — ими-

тация передвижения); 

 демонстрировать технические действия в спортивных играх: баскетбол (ведение мяча с равно-

мерной скоростью в разных направлениях; приѐм и передача мяча двумя руками от груди с места 

и в движении); волейбол (приѐм и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и в дви-

жении, прямая нижняя подача);   футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных 

направлениях, приѐм и передача мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега); тре-

нироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учѐтом ин-

дивидуальных и возрастно-половых особенностей. 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся. 

2.2.1. Целевой раздел 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) МКОУ 

«Чайковская СОШ» 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 учеб-

ной 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. 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МКОУ «Чайковская СОШ» со-

здана 

 рабочая группа, в состав которой вошли заместители директора по УВР, руководители школь-

ных предметных МО, педагог-психолог, осуществляющих деятельность в сфере формирования и 

реализации программы развития УУД. Программа развития УУД МКОУ Чайковская СОШ опре-

деляет: 

• цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учеб-

ных действий в основной школе, описание подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение, 

взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

• планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных, и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени овладе-

ния ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения ООП ООО; 

• ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы разви-

тия УУД: образовательные области, учебные предметы, внеучебные занятия и т.п.; связь уни-

версальных учебных действий содержанием учебных предметов; 

• основные направления деятельности по развитию УУД, описание технологии включения 

развивающих задач как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся;  • условия 

развития УУД   

Программа обеспечивает: развитие у обучающихся способности к саморазвитию и само-

совершенствованию; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и устано-

вок, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, ком-
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муникативных универсальных учебных действий у обучающихся; формирование опыта при-

менения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для решения задач об-

щекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к решению 

практических задач; 

повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования ком-

петенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти; 

формирование навыка участия в различных формах организации учебноисследовательской и 

проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах;  овладение приемами учебного сотрудничества 

и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и 

взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной еятельности; формирование и 

развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на уровне общего пользова-

ния, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией выпол-

ненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования 

средств ИКТ и информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), 

формирование культуры пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого раз-

вития общества. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регуля-

тивных универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и от-

ражают способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия,  

составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленны-

ми на: овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информа-

ции, логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные 

познавательные действия);  приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, органи-

зовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и усло-

вия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать 

свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реа-

лизацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные 

регулятивные действия). 

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 учеб-

ному целеполаганию и учебному сотрудничеству. В соответствии с указанной целью программа 

развития УУД в основной школе определяет следующие задачи: 

• организация  взаимодействия  педагогов  и  обучающихся  и  их  родителей  по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

• реализация  основных  подходов, обеспечивающих  эффективное освоение  УУД обучающи-

мися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 
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развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучаю-

щихся; 

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом  воз-

растных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося и состава де-

тей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ.  УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Исходя из того, что в подростковом воз-

расте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в раз-

витии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле за-

дача начальной школы «учить ученика учиться»   трансформируется в новую задачу для основ-

ной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

   Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебные дей-

ствия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся 

результатами освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле обозначает: умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательно-

го и активного присвоения нового социального опыта. Понятие «универсальные учебные действия 

(УУД)» в узком (собственно психологическом) смысле обозначает совокупность способов дей-

ствий учащихся, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование уме-

ний, включая организацию этого процесса. Универсальный характер учебных действий проявля-

ется в том, что они: 

• носят надпредметный, метапредметный характер; 

• обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; 

• обеспечивают преемственность всех уровней образовательного процесса; 

• лежат  в  основе  организации  и  регуляции  любой  деятельности  учащегося независимо от 

еѐ специально-предметного содержания. 

Выделяют следующие виды УУД: 

Личностные УУД – обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся, (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм 

и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и меж-

личностных отношениях) Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

‒ личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

‒ смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной  деятельно-

сти и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельно-

сти, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение?—и уметь на него отвечать; 

‒ нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (ис-

ходя  из  социальных  и  личностных  ценностей),  обеспечивающее  личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные  УУД  обеспечивают  организацию  обучающимися  своей  учебной дея-
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тельности: 

1) Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые зада-

чи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Обучающийся  сможет: 

‒ анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты 

‒ идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

‒ выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный ре-

зультат; 

‒  ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и  существующих возмож-

ностей; 

‒ формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятель-

ности; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и босновы-

вая логическую последовательность шагов. 

2) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

Обучающийся   сможет: 

‒ определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной зада-

чей и составлять алгоритм их выполнения; 

‒ обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и по-

знавательных задач; 

‒ определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учеб-

ной и познавательной задачи; 

‒ выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ста-

вить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую после-

довательность шагов); 

‒ выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для  решения 

задачи/достижения цели; 

‒ составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 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 определенного класса; 

‒ 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: 

‒ определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и кри-

терии оценки своей учебной деятельности; 

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

‒ отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль  

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

‒ оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия  планиру-

емого результата; 

‒ находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

‒ работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изме-

нений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками про-

цесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процес-

са для получения улучшенных характеристик продукта; сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4) Умение   оценивать   правильность   выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности 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, различая результат и способы действий; ‒ оценивать продукт своей дея-

тельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

‒ обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутрен-

них ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

‒ фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся      сможет: 

‒ наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и  дея -

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

‒ соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятель-

ности и делать выводы; 

‒ принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

‒ самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы  выхода 

из ситуации неуспеха; 

‒ ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

‒ демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний    

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта вос-

становления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофи-

зиологической реактивности). 

Познавательные  УУД  обеспечивают  исследовательскую  компетентность,  умение  рабо-

тать с информацией. 
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6)  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, 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 двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

‒ объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифи-

цировать и обобщать факты и явления; ‒ выделять явление из общего ряда других явлений; 

‒ определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, вы-

являть причины и следствия явлений; 

‒ 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; 

‒ излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

‒ самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

‒ вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

‒ объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и ис-

следовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объ-

яснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, 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 логиче-

ские 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 ситуаци-

ей; 

‒ преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную  предмет-

ную область; 

‒ переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или  форма-

лизованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
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‒ строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алго-

ритм 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) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или 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, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (худо-

жественный и нехудожественный)  

– учебный, научно-популярный, информационный; 

‒ критически оценивать содержание и форму текста. 

9) Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

‒ определять свое отношение к природной среде; 

‒ анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

‒ проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

‒ прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

‒ распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружа-

ющей среды; 

‒ выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10) Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Обучающийся  сможет: 

‒ определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

‒ осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

‒ формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации резуль-

татов поиска; 

‒ соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД – обеспечивают социальную компетентность и учет позиции  дру-

гих людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении про-

блем, продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми: 

11) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Обучающийся  сможет: 
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‒ 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), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; ‒ 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 (владение механизмом эквивалентных замен); 

‒ критически  относиться   к   собственному  мнению,   с   достоинством   признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно таково) 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 учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

‒ устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12)  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции 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; 

‒ отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

‒  представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план  собственной деятель-

ности; 

‒ соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с ком-

муникативной 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 «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необхо-

димых речевых средств; 

‒ использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

‒ использовать невербальные средства или наглядные материалы, под-

готовленные/отобранные под руководством учителя; 

‒ делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после заверше-

ния коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13) Формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся  сможет: 
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‒ целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

‒ выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуни-

кации; 

‒ выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель ре-

шения задачи; 

‒ использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникацион-

ных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

‒ использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

‒ создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

2.2.2. Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у обучающих-

ся должна содержать: описание взаимосвязи универсальных учебных действий с  содержанием 

учебных предметов; описание особенностей реализации основных направлений и  форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в плани-

руемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «География», «История России. Всеобщая история», «Био-

логия», «Технология», «Физическая культура», «Изобразительное искусство», «Музыка» в отно-

шении ценностно- смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся. Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения – приобре-

тения определенных знаний, умений, навыков - вносит свой вклад в формирование универсаль-

ных учебных умений.  

В таблице представлено отражение компонентов УУД в образовательных областях. 

Предметная  об-

ласть 

Формируемые УУД Предметные действия 

Русский язык Познавательные, коммуникатив-

ные и регулятивные действия;  

 

 

Знаково-символические действия 

моделирования; логические дей-

ствия анализа, сравнения, уста-

новление причинно-следственных 

связей 

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и 

усвоение правил, строения слова и 

предложения, ориентировка ребѐнка 

в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка Усвоение 

правил строения слова и предложе-

ния, графической формы букв. Раз-

бор слова по составу, путѐм состав-

ления схемы), преобразования моде-

ли (видоизменения слова), звукобук-

венный анализ). Работа с текстом, 



230 

 

осознанное и произвольное построе-

ние речевых высказываний в устной 

и письменной форме, поиск, сравни-

вание, классификация таких языко-

вых единиц как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложе-

ния. Письмо и проверка написанного 

Литература Все виды универсальных учебных 

действий личностных, коммуни-

кативных, познавательных и регу-

лятивных (с приоритетом разви-

тия ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации  

 

Смыслообразование; самоопреде-

ления и самопознания граждан-

ской идентичности нравственно-

этическое оценивание Регулятив-

ные и познавательные  

 

 

Коммуникативные умение: - уме-

ние понимать контекстную речь 

на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей 

- умение понимать контекстную 

речь с учѐтом целей коммуника-

ции, особенностей слушателя, в 

том числе используя аудиовизу-

альные умения; понимать кон-

текстную речь на основе воссо-

здания картины событий и по-

ступков персонажей. 

Прослеживание судьбы героя и ори-

ентацию в системе личностных 

смыслов; прослеживание судьбы ге-

роя и ориентацию учащегося срав-

нения образа «Я» с героями литера-

турных произведений посредством 

эмоционально-действенной иденти-

фикации; знакомство с героическим 

историческим прошлым своего 

народа и своей страны, и пережива-

ния гордости и эмоциональной со-

причастности подвигам и достиже-

ниям еѐ граждан; выявление мораль-

ного содержания и нравственного 

значения действий персонажей, -

умение понимать контекстную речь 

на основе воссоздания картины со-

бытий и поступков персонажей; - 

умение произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей 

слушателя; - умение устанавливать 

логическую причинно-следственную 

последовательность событий и дей-

ствий героев произведения; - умение 

строить план с выделением суще-

ственной и дополнительной инфор-

мации. Определение логической 

причинноследственной последова-

тельности событий и действий геро-

ев произведения; Составление плана 

с выделением существенной и до-

полнительной информации Отож-

дествление себя с героями произве-

дения, соотнесения и сопоставления 

их позиций, взглядов и мнений; - 

воссоздание картины событий и по-

ступков персонажей; - формулиро-

вание высказываний, речь с учѐтом 

целей коммуникации, особенностей 
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слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства 

Математика Личностные самоопределение 

(мотивация учения, формирование 

основ гражданской идентичности 

личности); смыслообразование 

(«какое значение, смысл имеет 

для меня учение», и уметь нахо-

дить ответ на него); нравственно- 

эстетическое оценива-

ние(оценивание усваиваемого со-

держания, исходя из социальных и 

личностных ценностей, обеспечи-

вающее личностный моральный 

выбор) 

Познавательные УУД: общеучеб-

ные (формулирование познава-

тельной цели; поиск и выделение 

информации; знаковосимволиче-

ские; моделирование); логические 

(анализ с целью выделения при-

знаков (существенных, несуще-

ственных); синтез как составление 

целого из частей, восполняя недо-

сравнения, классификаций объек-

тов; подведение под понятие, вы-

бор оснований и критериев для 

выведение следствий; установле-

ние причинноследственных свя-

зей;стающие компоненты;  

участие в проектах; подведение ито-

гов урока; творческие задания; мыс-

ленное воспроизведение картины, 

ситуации; самооценка события; 

дневники достижений 

составление схем-опор; работа с 

разного вида таблицами; составле-

ние и распознавание диаграмм по-

строение и распознавание графиков 

функций умение проводить класси-

фикации, логические обоснования, 

доказательства математических 

утверждений; овладение основными 

способами представления и анализа 

статистических данных, наличие 

представлений о статистических за-

кономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о 

вероятностных моделях; умение 

применять индуктивные и дедуктив-

ные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 Регулятивные УУД Целеполага-

ние 

постановка учебной задачи на осно-

ве соотнесения того, что уже извест-

но и усвоено учащимися, и того, что 

еще неизвестно; 

 Планирование определение последовательности 

промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата; составление 

плана и последовательности дей-

ствий; 

 Прогнозирование предвосхищение результата уровня 

усвоения, его временных характери-

стик; 

 Контроль в форме сличения способа действия 

и его результата с заданным этало-

ном с целью обнаружения отклоне-

ний и отличий от эталона; 

 коррекция внесение необходимых дополнений 
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и корректив в план и способ дей-

ствия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; 

 оценка выделение и осознание учащимися 

того, что уже усвоено и что еще под-

лежит усвоению, осознание качества 

и уровня усвоения; 

  

 

волевая саморегуляция 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию – к выбору в ситуации моти-

вационного конфликта и к преодо-

лению препятствий 

 Коммуникативные УУД 

 планирование 

определение цели, функций участни-

ков, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов инициативное сотрудничество в по-

иске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов 

 

 

 

управление поведением 

партнера точностью выра-

жать свои мысли 

выявление, идентификация пробле-

мы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

контроль, коррекция, оценка дей-

ствий партнера, умение с достаточ-

ной полнотой и точностью выражать 

свои мысли 

Информатика Личностные УУД: устойчивая 

учебно-познавательная мотива-

ция учения, умение находить от-

вет на вопрос о том, «какой 

смысл имеет для меня учение», 

умение находить ответ на вопрос 

о том, «какой смысл имеет ис-

пользование современных ин-

формационных технологий в 

процессе обучения в школе и 

самообразования».  Развитие 

действия нравственно-

этического оценивания. 

формирование отношения к компь-

ютеру как к инструменту, позволя-

ющему учиться самостоятельно са-

моопределение, в том числе про-

фессиональное, в процессе выпол-

нения системы заданий с использо-

ванием икт сознательное принятие 

и соблюдение правил работы с фай-

лами в корпоративной сети, а также 

правил поведения в компьютерном 

классе, направленное на сохранение 

школьного имущества и здоровья 

ученика и его одноклассников 

Регулятивные УУД: планиро-

вание учебной и бытовой дея-

тельности школьника,  плани-

рование действий формальных 

исполнителей по достижению 

поставленных целей; 

Контроль коррекция и оцени-

вание 

постановка учебных целей, исполь-

зование внешнего плана для реше-

ния поставленной задачи или дости-

жения цели, планирование своих 

действий в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями еѐ ре-

шения, в том числе, во внутреннем 

плане, осуществление итогового и 

пошагового контроля, сличая ре-

зультат с эталоном, внесение кор-
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ректив в действия в случае расхож-

дения результата решения задачи с 

ранее поставленной целью. 

Познавательные УУД: об-

щеучебные; универсальные ло-

гические 

поиск и выделение необходимой ин-

формации; знаково-символическое 

моделирование; смысловое чтение 

анализ объектов с целью выделения 

признаков; выбор оснований и кри-

териев для сравнения; синтез как со-

ставление целого из частей; построе-

ние логической цепи рассуждений 

Коммуникативные  УУД Работа в парах, лабораторных груп-

пах 

 

 

Иностранный 

язык 

Личностные УУД Формирование гражданской 

идентичности личности преимуще-

ственно в еѐ общекультурном ком-

поненте, и доброжелательного от-

ношения, уважения и толерантно-

сти к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном 

диалоге 

 Общеучебные  познавательные 

УУД 

Смысловое чтение (выделение субъ-

екта и предиката текста; понимание 

смысла текста и умение прогнозиро-

вать развитие его сюжета; умение 

задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочине-

ние оригинального текста на основе 

плана) 

 Коммуникативные УУД Говорение, аудирование, чтение. 

Участие в диалоге. Составление вы-

сказываний. Составление рассказов 

на определенную тему. Восприятие 

на слух речи собеседника. 

Изучение культуры, традиций наро-

дов на основе изучаемого языкового 

материала. 

 

 

Физика 

Личностные УУД: устой-

чивая учебно-познавательная 

мотивация учения, 

умение находить ответ на во-

прос о том, «какой смысл 

имеет для меня учение», раз-

витие действия нравственно-

этического оценивания 

формирование познавательных инте-

ресов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; убеждение в 

возможности познания природы в 

необходимости различного использо-

вания достижений науки и технологии 

для дальнейшего развития человече-

ского общества, уважение к творцам 

науки и техники, отношение к физике 

как к элементу общечеловеческой 
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культуры; формирование самостоя-

тельности в приобретении новых зна-

ний и практических умений; готов-

ность к выбору жизненного пути в со-

ответствии с собственными интереса-

ми и возможностями; формирование 

ценностных отношений друг к другу, 

к учению, к результатам обучения. 

Регулятивные УУД: целеполагание 

 

Планирование 

 прогнозирование 

 

 

коррекция 

 

 

 

 

 

оценка 

 

 

волевая саморегуляция 

 

 

постановка учебной задачи на осно-

ве соотнесения того, что известно и 

усвоено обучающимися, и того, что 

еще неизвестно; определение после-

довательности промежуточных це-

лей с учетом конечного результата; 

составление плана и последователь-

ности действий; предвосхищение 

результата и уровня усвоения его 

временных характеристик; контроль 

в форме сличения способа действия 

и его результата с заданным этало-

ном с целью обнаружения отклоне-

ний и отличий от эталона; внесение 

необходимых дополнений и коррек-

тив в план, и способ действия в слу-

чае расхождения от эталона; выде-

ление и осознание обучающимися 

того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание ка-

чества и уровня усвоения; способ-

ность к мобилизации сил и энергии, 

способность к волевому усилию, 

преодоление препятствия. 

 Познавательные УУД: 

 Общеучебные  

 

 

 

 

 

 

Универсальные логические дей-

ствия 

формирование умений восприни-

мать, перерабатывать предъявлять 

информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализиро-

вать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с по-

ставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного 

текста, находить ответы на постав-

ленные вопросы и излагать его; 

приобретение опыта самостоятель-

ного поиска, анализа и отбора ин-

формации с использованием раз-

личных источников и новых инфор-

мационных технологий для решения 
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познавательных задач. • сравнение 

конкретно-чувственных и иных 

данных (с целью выделения тож-

деств), различия, определения об-

щих признаков и составление клас-

сификации; • анализ - выделение 

элементов, расчленение целого на 

части; • синтез - составление целого 

из частей; • сериация - упорядоче-

ние объектов по выделенному осно-

ванию; • классификация - отноше-

ние предмета к группе на основе за-

данного признака; • обобщение - ге-

нерализация и выведение общности 

для целого ряда или класса единич-

ных объектов на основе выделения 

сущностной связи; • доказательство 

- установление причинно - след-

ственных связей, построение логи-

ческой цепи рассуждений; • уста-

новление аналогий. 

Коммуникативные универсальные 

действия: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками постановка вопро-

сов 

принципиальное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; • кон-

троль, коррекция, оценки действий 

партнера; 

управление поведением партнера умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условия-

ми коммуникации; владение моно-

логической и диалогической фор-

мами речи. 

Биология Познавательные УУД. 

 А) Общеучебные действия сфор-

мированность познавательных ин-

тересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы  

Б) Знаково�символические 

 В) логические 

Умение характеризовать объекты 

живой природы, законы генетики, 

физиологические и популяционные 

процессы. Умение объяснять биоло-

гические понятия и термины Уме-

ние классифицировать и системати-

зировать объекты живой природы 

 Овладевать методами научного по-

знания живого. Овладение методами 

исследования живой и неживой 

природы Понимание необходимости 

здорового образа жизни Осознание 

необходимости соблюдать гигиени-

ческие правила и нормы. Созна-

тельный выбор будущей професси-
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ональной деятельности Самостоя-

тельное выделение и формулирова-

ние цели Поиск и овладения необ-

ходимой информации преобразова-

ние объекта из чувственной формы 

в модель, где выделены существен-

ные характеристики объекта преоб-

разование модели с целью выявле-

ния общих законов выбор наиболее 

эффективных способов решения ге-

нетических задач в зависимости от 

конкретных условий смысловое 

чтение как осмысление цели чтения 

и выбор вида чтения в зависимости 

от цели понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой ин-

формации построение логической 

цепи рассуждений анализ объектов 

с целью выделения признаков син-

тез как составление целого из ча-

стей, в том числе самостоятельное 

достраивание, восполнение недо-

стающих компонентов; выбор осно-

ваний и критериев для сравнения  

Коммуникативные УУД. Правильное использование биоло-

гической терминологии и символи-

ки. Исследовательские и проектные 

действия парные, групповые. Разви-

тие потребности вести диалог, вы-

слушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии. Развитие 

способностей открыто выражать и 

аргументировано отстаивать свою 

точку зрения. Формирование нрав-

ственных ценностей - ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях, 

включая понимание самоценности, 

уникальности и неповторимости 

всех живых объектов, в том числе и 

человека 

История, обще-

ствознание 

Личностные УУД: готовность и 

способность учащихся к самораз-

витию и реализации творческого 

потенциала в духовной и предмет-

но-продуктивной деятельности, 

высокой социальной и профессио-

нальной мобильности на основе 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, россий-

ский народ и историю России, осо-

знание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формиро-

вание ценностей многонациональ-
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непрерывного образования и ком-

петенции «уметь учиться»; фор-

мирование образа мира, ценност-

но-смысловых ориентаций и нрав-

ственных оснований личностного 

морального выбора; развитие са-

мосознания, позитивной само-

оценки и самоуважения, готовно-

сти открыто выражать и отстаи-

вать свою позицию, критичности к 

своим поступкам; развитие готов-

ности к самостоятельным поступ-

кам и действиям, принятию ответ-

ственности за их результаты, це-

леустремленности и настойчиво-

сти в достижении целей, готовно-

сти к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма; формиро-

вание нетерпимости к действиям и 

влияниям, представляющим угро-

зу жизни, здоровью и безопасно-

сти личности и общества, и уме-

ния противодействовать им в пре-

делах своих возможностей.   

ного российского общества; станов-

ление гуманистических и демокра-

тических ценностных ориентаций. 

Формирование уважительного от-

ношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов. 

Регулятивные УУД: планирование 

учебной и бытовой деятельности 

школьника, планирование дей-

ствий формальных исполнителей 

по достижению поставленных це-

лей;контроль, коррекция и оцени-

вание 

постановка учебных целей, исполь-

зование внешнего плана для реше-

ния поставленной задачи или до-

стижения цели, планирование своих 

действий в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями еѐ ре-

шения, в том числе, во внутреннем 

плане, осуществление итогового и 

пошагового контроля, сличая ре-

зультат с эталоном, внесение кор-

ректив в действия в случае расхож-

дения результата решения задачи с 

ранее поставленной целью. 

 Познавательные УУД: формиро-

вание у учащихся научной карти-

ны мира; развитие способности 

управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью; 

овладение методологией позна-

ния, стратегиями и способами по-

знания и учения; развитие репре-

зентативного, символического, ло-

гического, творческого мышления, 

поиск и выделение необходимой 

информации; смысловое чтение; 

моделирование исторической ситу-

ации умение анализировать и 

обобщать факты, составлять про-

стой и развѐрнутый план, тезисы; 

формулировать и обосновывать вы-

воды, 

решать творческие задачи, представ-

лять 
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продуктивного воображения, про-

извольных памяти и внимания, 

рефлексии. 

результаты своей деятельности в 

различных формах, переводить ин-

формацию из одной знаковой си-

стемы в другую 

 Коммуникативные УУД 

формирование компетентности в 

общении, включая сознательную 

ориентацию учащихся на пози-

цию других людей как партне-

ров в общении и совместной де-

ятельности, умение слушать, ве-

сти диалог в соответствии с це-

лями и задачами общения, 

участвовать в коллективном об-

суждении проблем и принятии 

решений, строить продуктивное 

сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми на основе овладе-

ния вербальными и невербаль-

ными средствами коммуника-

ции, позволяющими осуществ-

лять свободное общение на рус-

ском, родном и иностранных 

языках. 

 

 

Применение дискуссионных форм 

обучения способствуют повыше-

нию интеллектуальной активности 

учащихся; 

 

 

Работа в парах, лабораторных груп-

пах 

Музыка  Личностные действия: - эстетиче-

ские и ценностно-смысловые ори-

ентации обучающихся, создающие 

основу для формирования пози-

тивной самооценки, самоуваже-

ния, жизненного оптимизма, по-

требности в творческом самовы-

ражении; формирование россий-

ской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе через 

приобщение к достижениям наци-

ональной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традици-

ям. 

Пение, драматизация, музыкаль-

но�пластические движения, импро-

визация, взаимодействие в процессе 

ансамблевого, коллективного во-

площение различных художествен-

ных образов, решение художествен-

но�практических задач 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия на основе раз-

вития эмпатии; умения выявлять 

выраженные в музыке настроения 

и чувства и передавать свои чув-

ства и эмоции на основе творче-

ского самовыражения. 

 

Изобразительное Личностные, познавательные, ре- Создание продукта изобразительной 
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искусство гулятивные действия. Познава-

тельные действия: замещение и 

моделирование в продуктивной 

деятельности обучающихся явле-

ний и объектов природного и со-

циокультурного мира Регулятив-

ные действия: целеполагание как 

формирование замысла, планиро-

вание и организация действий в 

соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие вы-

полняемых действий способу, 

внесение корректив на основе 

предвосхищения будущего ре-

зультата и его соответствия за-

мыслу. Личностные действия: 

формирование гражданской иден-

тичности личности, толерантно-

сти, эстетических ценностей и 

вкусов, позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся 

деятельности.  

 

Различение по материалу, технике 

исполнения художественных произ-

ведений. 

 

 

 Выявление в произведениях искус-

ства связи конструктивных, изобра-

зительных элементов. Передача 

композиции, ритма, колорита, изоб-

ражение элементов и предметов 

Технология  Личностные, познавательные, ре-

гулятивные действия, коммуника-

тивные Моделирование, знаково- 

символическая деятельность 

 Регулятивные планирование, ре-

флексия как осознание содержа-

ния выполняемой деятельности;  

Коммуникативная компетент-

ность, развитие планирующей и 

регулирующей функции речи 

формирование первоначальных 

элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся  

Регулятивных действий, включая 

целеполагание; планирование про-

гнозирование, контроль, коррек-

цию и оценк 

Предметно-преобразовательная дея-

тельность, способы обработки мате-

риалов Решение задач на конструи-

рование на основе системы ориен-

тиров (схемы, карты модели) моде-

лирование и отображение объекта и 

процесса его преобразования в фор-

ме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей) Планомерно-поэтапная 

отработка предметно-

преобразовательной деятельности, 

оценка выполненного изделия Сов-

местно-продуктивная деятельность 

(работа в группах);проектная дея-

тельность, обработка материалов. 

Проектные работы,составление 

плана действий и применение его 

для решения задач; предвосхищение 

будущего результата Предметно-

преобразующая, символи-

ко�моделирующая деятельность с 

различными материалами 

Физическая куль-

тура  

Формирование личностных уни-

версальных действий: основ об-

щекультурной и российской граж-

данской идентичности как чувства 

Освоение способов двигательной 

деятельности. Выполнение ком-

плексов упражнений, подвижные 

игры, соревнования, измерение по-
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гордости за достижения в мировом 

и отечественном спорте; освоение 

моральных норм помощи тем, кто 

в ней нуждается, готовности при-

нять на себя ответственность; раз-

витие мотивации достижения и 

готовности к преодолению труд-

ностей на основе конструктивных 

стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы стрессо-

устойчивости; освоение правил 

здорового и безопасного образа 

жизни. Регулятивные действия: 

умения планировать, регулиро-

вать, контролировать и оценивать 

свои действия. 

 Планирование общей цели и пути 

еѐ достижения; распределение 

функций и ролей в совместной де-

ятельности; конструктивное раз-

решение конфликтов; осуществ-

ление взаимного контроля; оценка 

собственного поведения и поведе-

ния партнѐра и внесение необхо-

димых коррективов Коммуника-

тивные действия взаимодействие, 

ориентация на партнѐра, сотруд-

ничество и кооперация (в команд-

ных видах спорта) 

казателей физического развития, за-

нятие спортом. 

 

 Выполнение комплексов упражне-

ний, подвижные игры, соревнова-

ния, измерение показателей физиче-

ского развития, занятие спортом.  

 

 

 

 

 

 

Выполнение комплексов упражне-

ний, подвижные игры, спортивные 

игры, соревнования, измерение по-

казателей физического развития, за-

нятие спортом. 

 

 

2.2.3. 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, логистика и 

др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;  

- 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 катего-

рии (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. 
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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 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. 

Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При работе  с за-

дачами на применение УУД для оценивания результативности используются технологии «фор-

мирующего оценивания», в том числе бинарная и критериальная оценки. 

Типология  учебных ситуаций в основной школе представлена следующими ситуациями: 

 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного реше-

ния (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального реше-

ния);  

 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа еѐ 

решения); 

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение; 

 ситуация-тренинг  —  прототип  стандартной  или  другой  ситуации  (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе систе-

мы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслежива-

ния продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления ма-

териалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества вы-

полнения 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 
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занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

действий. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

 

УУД Средства формирования 

УУД 

Типы заданий 

Личностные Задания учебника ориенти-

рованы на достижение лич-

ностных результатов: они 

предлагают не только найти 

решение, но и обосновать 

его, основываясь только на 

фактах. 

Работа с математическим 

содержанием учит ува-

жать и принимать чужое 

мнение, если оно обос-

новано. 

Задания,   сопровождаемые инструкци-

ей «Объясни…», 

«Обоснуй своѐ мнение…». 

 

 

Задачи «на доказательство», 

текстовые задачи. 

Регулятивные Одним из наиболее эффек-

тивных учебных заданий на 

развитие таких умений яв-

ляется текстовая задача, так 

как работа с ней полностью 

отражает алгоритм работы 

по достижению поставлен-

ной цели Работа над систе-

мой учебных заданий 

(учебной задачей). 

Текстовые задачи. 

 

 

Проблемные вопросы и задачи для об-

суждения, а также теоремы и доказа-

тельства, позволяющие проверить пра-

вильность собственных умозаключений. 

Таким образом, школьники учатся све-

рять свои действия с целью. 

Проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем вы-

брать цель деятельности 

(сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока), авторские 

версии таких вопросов дают возмож-

ность оценить правильность действий 

учеников. 

Познавательные Формирование моделиро-

вания как необходимого 

универсального учебного 

действия. Широкое ис-

пользование продуктив-

ных заданий, требующих 

целенаправленного ис-

пользования и развития 

таких важнейших мысли-

тельных операций, как 

Задания с моделями: самостоятельное 

создание и их применение при решении 

предметных задач. 

 

 

Задания на классификацию, доказатель-

ство 

 

 

«Занимательные и нестандартные зада-
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анализ, синтез, классифи-

кация, сравнение, аналогия. 

 

чи» 

 Использование заданий, 

позволяющих научить 

школьников самостоя-

тельному применению 

знаний в новой ситуации, 

т.е. сформировать позна-

вательные универсаль-

ные учебные действия. 

 

 Задания на развитие уст-

ной научной речи. 

Задания на развитие ком-

плекса умений, на которых 

базируется грамотное эф-

фективное взаимодействие. 

Задания, сопровождающиеся инструк-

циями «Расскажи», 

«Объясни», «Обоснуй свой ответ». Си-

стема заданий, нацеленных на органи-

зацию общения учеников в паре или 

группе (все задания, относящиеся к 

этапу первичного применения знаний; к 

работе над текстовой задачей, осу-

ществляемой методом мозгового штур-

ма) 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Информатика» 

 

Личностные Использование в курсе 

специальных обучающих 

программ, имеющих ди-

дактическую нагрузку, свя-

занную с материалом 

учебника 

Система заданий, иллю-

стрирующих место 

информационных техноло-

гий в современном обще-

стве, профессиональное ис-

пользовании информаци-

онных технологий, их 

практическую значимость 

задания, связанные с практическим ис-

пользованием офисных программ, а 

также задания, содержащие информа-

цию об областях использования ком-

пьютеров  

 

изучение правил работы с файлами в 

корпоративной сети, этических норм 

работы с информацией, а также правил 

поведения в компьютерном классе 

Регулятивные Система заданий, непо-

средственно связанных с 

определением последова-

тельности действий по 

решению задачи или до-

стижению цели способ-

ствует интенсивному раз-

витию УУД планирование 

Система заданий, связан-

задания типа «Составь алгоритм…», 

«Заполни пропуски в алгоритме…» 

 

 

 

на основе информации рассказа: дай 

название иллюстрации; дорисуй ри-

сунок 

задания на составление алгоритмов и 



244 

 

ных с одновременным 

анализом нескольких раз-

нородных информацион-

ных объектов (рисунок, 

текст, таблица, схема) с 

целью выделения необхо-

димой информации сти-

мулирует действия по 

формированию внутрен-

него плана. 

Система заданий типа «Со-

ставь алгоритм и выполни 

его» создаѐт информацион-

ную среду для составления 

плана действий формаль-

ных исполнителей алгорит-

мов по переходу из началь-

ного состояния в конечное 

программ 

создание информационных 

объектов и информационных 

объектов с заданием 

Познавательные система заданий, для вы-

полнения которых необхо-

димо найти и отобрать 

нужную информацию из 

различных источников; си-

стема заданий на составле-

ние знаковосимволических 

моделей 

задания, формирующие навыки знако-

во-символического моделирования за-

дания, формирующие навыков смысло-

вого чтения задания на знаково-

символическое моделирование задания 

на сравнение, классификацию, синтез 

Коммуникативные комплекс практических ра-

бот; проекты 

Задания, выполняемые группами 

учащихся, рабочими парами 

Формирование УУД средствами учебного предмета  «Иностранный язык» 

 

Личностные Посредством текстов учеб-

ника используется воспи-

тательный потенциал ино-

странного языка; учащиеся 

приходят к пониманию 

необходимости: 

- доброжелательного отно-

шения, уважения и толе-

рантности к другим странам 

и народам, компетентности 

в межкультурном диалоге; 

- работать над развитием и 

совершенствованием уст-

ной и письменной речи. 

- самооценивание учащимися уровня 

успешности на занятии (этап рефлек-

сии); 

- проведение физминуток (установка 

на здоровый образ жизни); - задания 

типа «Оцени поведение главного ге-

роя. Как бы повѐл себя ты на его ме-

сте?» 

Регулятивные Материал учебных мо-

дулей специально струк-

- составление различного рода плана 

(ключевые слова, утверждения, вопро-
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турирован так, чтобы 

можно было организо-

вать на уроке открытие 

нового знания с исполь-

зованием проблемно-

диалогической техноло-

гии (введены описания 

проблемных ситуаций, 

даются мотивации к 

формулированию учеб-

ной проблемы (темы) 

урока). 

сы, тезисы) при работе над текстом по 

аудированию или чтению; 

- составление плана как последователь-

ности речевых действий при подготов-

ке устного монологического и диалоги-

ческого высказывания; 

- задания типа «Посмотри на за-

головок рассказа и скажи, о чѐм 

будет идти речь в данном тек-

сте», 

«Прочти последний абзац истории 

и догадайся, что произошло с 

главной героиней», «Прочитай 

первые три предложения и расска-

за и предположи, что будет даль-

ше»;  

- контрольные задания, в том числе 

тестового характера;  

- технология «Языкового Портфе-

ля» пр  

Познавательные Задания на извлечение, 

преобразование и исполь-

зование текстовой инфор-

мации. 

формулировка познавательной задачи 

самими учащимися, например: 

«А какие сигналы в речи и на письме 

используют англичане, чтобы показать, 

что данная вещь кому-то принадле-

жит?» или «Какими способами можно 

поприветствовать друг друга в Ан-

глии?»  

- организация проектной деятельности 

учащихся, связанная с освоением ново-

го языка и поиска информации Интер-

нет-ресурсов; - подготовка устного и 

письменного речевого высказывания;  

- формулирование проблемы (главной 

идеи) текста;  

- извлечение необходимой информации 

из прочитанного (услышанного) аутен-

тичного текста; 

 - преобразование модели утвердитель-

ного предложения в вопросительные 

предложения различных типов; 

 - составление таблиц, схем�моделей;- 

замещение буквы звуком; 

 - выделение гласных и согласных 

букв/звуков в словах;  

- самостоятельное достраивание выра-

жение/предложения/диалога/текста с 
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восполнением недостающих компонен-

тов (слов, словосочетаний, предложе-

ний); 

 - классификация слов по частям ре-

чи/правилам чтения/общности тематики 

и т.д.; 

 - самостоятельное выведение правил 

(грамматические явления, словообразо-

вание) 

Коммуникативные Развиваются базовые уме-

ния различных видов рече-

вой деятельности: говоре-

ния, аудирования, чтения и 

письма. Их развитие осу-

ществляется, в том числе 

посредством технологии 

смыслового чтения. На 

уроках, помимо фронталь-

ной, используется группо-

вая форма организации 

учебной деятельности де-

тей, которая позволяет со-

вершенствовать их комму-

никативные умения в про-

цессе решения учебных за-

дач. 

- организация совместной работы уча-

щихся (парная, групповая формы) 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Биология» 

Личностные ценностные ориентации, 

познавательный интерес, 

мотивы, эстетическое от-

ношение к живым объектам 

Опыт, эксперимент, наблюдение, днев-

ник наблюдений, проблемные задачи 

Регулятивные Одним из наиболее эффек-

тивных учебных заданий на 

развитие таких умений яв-

ляется текстовая задача, так 

как работа с ней полностью 

отражает алгоритм работы 

по достижению поставлен-

ной цели 

 

 Работа над системой учеб-

ных заданий (учебной зада-

чей). 

Текстовые задачи. Проблемные вопро-

сы и задачи для обсуждения, а также 

теоремы и доказательства, позволяю-

щие проверить правильность собствен-

ных умозаключений, сверить свои дей-

ствия с целью.  

 

Проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем выбрать 

цель деятельности (сформулировать 

основную проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких вопросов дают 

возможность оценить правильность 

действий учеников. 

Познавательные Формирование моделиро-

вания как необходимого 

Задания с моделями: самостоятельное 

создание и их применение при решении 
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универсального учебного 

действия. Широкое исполь-

зование продуктивных за-

даний, требующих целена-

правленного использования 

и, как следствие, развития 

таких важнейших мысли-

тельных операций, как ана-

лиз, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. Ис-

пользование заданий, поз-

воляющих научить школь-

ников самостоятельному 

применению знаний в но-

вой ситуации, т.е. сформи-

ровать познавательные 

универсальные учебные 

действия. 

предметных задач. Задания на класси-

фикацию, доказательство. «Занима-

тельные и нестандартные задачи» 

Коммуникативные Задания на развитие устной 

научной речи. Задания на 

развитие комплекса уме-

ний, на которых базируется 

грамотное эффективное 

взаимодействие. 

Задания, сопровождающиеся инструк-

циями «Расскажи», «Объясни», «Обос-

нуй свой ответ». Система заданий, 

нацеленных на организацию общения 

учеников в паре или группе (все зада-

ния, относящиеся к этапу первичного 

применения знаний; к работе над тек-

стовой задачей, осуществляемой мето-

дом мозгового штурма) 

Формирование УУД средствами учебных предметов «История» и «Обществознание» 

Личностные Все без исключения зада-

ния учебника ориентирова-

ны на достижение личност-

ных результатов, так как 

они предлагают не только 

найти решение, но и обос-

новать его, основываясь 

только на фактах. Работа с 

историческим содержанием 

учит уважать и принимать 

чужое мнение, если оно 

обосновано. 

Задания, сопровождаемые инструкцией 

«Объясни…», «Обоснуй своѐ мне-

ние…». 

Регулятивные Одним из наиболее эффек-

тивных учебных заданий на 

развитие таких умений яв-

ляется текстовая задача, так 

как работа с ней полностью 

отражает алгоритм работы 

по достижению поставлен-

Проблемные вопросы и задачи для об-

суждения, а также теоремы и доказа-

тельства, позволяющие проверить пра-

вильность собственных умозаключе-

ний. Таким образом, школьники учатся 

сверять свои действия с целью. Про-

блемные ситуации, позволяющие 
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ной цели Работа над систе-

мой учебных заданий 

(учебной задачей). 

  

школьникам вместе с учителем выбрать 

цель деятельности (сформулировать 

основную проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких вопросов дают 

возможность оценить правильность 

действий учеников 

Познавательные Формирование моделиро-

вания как  необходимого 

универсального учебного 

действия. Широкое исполь-

зование продуктивных за-

даний, требующих целена-

правленного использования 

и, как следствие, развития 

таких важнейших мысли-

тельных операций, как ана-

лиз, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. Ис-

пользование заданий, поз-

воляющих научить школь-

ников самостоятельному 

применению знаний в но-

вой ситуации, т.е. сформи-

ровать познавательные 

универсальные учебные 

действия 

Рассказ на основе информации учебни-

ка, отрывка из летописей, литературно-

го источника, карты и схемы; - умение 

извлекать информацию из источника; - 

описание объекта по схеме - составле-

ние характеристики исторического дея-

теля. 

Коммуникативные Задания на развитие устной 

научной речи. Задания на 

развитие комплекса уме-

ний, на которых базируется 

грамотное эффективное 

взаимодействие. 

различные формы дискуссионного диа-

лога: • круглый стол (разные позиции – 

свободное выражение мнений); • экс-

пертные группы (обсуждение в микро-

группах, затем выражение суждений от 

группы) • форум (группа вступает в об-

мен мнениями с аудиторией); • симпо-

зиум (формализованное представление 

подготовленных мнений, сообщений по 

данной проблеме); • дебаты (представ-

ление бинарных позиций по вопросу: 

доказательство – опровержение); 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

Личностные Посредством текстов учеб-

ника используется воспита-

тельный потенциал русско-

го языка; учащиеся прихо-

дят к пониманию необхо-

димости: 

- беречь свой родной язык 

как часть русской нацио-

Система речевых упражнений: 

- свободные диктанты, 

- обучающие изложения и 

сочинения, их анализ и редакти-

рование. 
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нальной культуры;  - рабо-

тать над развитием и со-

вершенствованием соб-

ственной речи. 

Регулятивные Материал параграфов на 

этапе открытия нового зна-

ния специально структури-

рован так, чтобы можно бы-

ло организовать на уроке 

открытие нового знания с 

использованием проблемно-

диалогической технологии 

(введены описания про-

блемных ситуаций, даются 

мотивации к формулирова-

нию учебной проблемы (те-

мы) урока, предложены 

условные обозначения). 

 

Прочитай определение в рамке. 

(Умение соотносить полученный 

результат с образцом, находить и 

исправлять ошибки.) «Всѐ ли бы-

ло верно в твоем рассказе?» (Дети 

читают правило). Обобщение 

знаний. «Расскажи всѐ, что ты 

уже знаешь о глаголах, по плану 

…». «Составь самостоятельно ин-

струкцию (алгоритм) «Как нужно 

действовать, чтобы правильно 

поставить запятые в сложном 

предложении». 

 1. Найти и подчеркнуть …  

2. Посчитать … 

 3. Если …  

4. Найти границы …  

5. Выделить …  

6. Поставить. …  

Сравни свою инструкцию с той, 

которая дана в конце учебника. 

Пользуйся инструкцией при вы-

полнении следующих упражне-

ний 

Познавательные Задания на извлече-

ние, преобразование 

и использование тек-

стовой информации. 

Наблюдение за ролью глаголов в речи. 

«Прочитай тексты. … 

Одинаковые ли эти картины? Сравни 

тексты. Чем они отличаются? … Ка-

кие слова «оживили» картину? Поче-

му? Чем похожи эти сло-

ва?»Актуализация знаний о глаголе. 

Обращение к опыту детей. 

«Подбери и запиши к каждому суще-

ствительному как можно больше слов 

со значением действия» Новые знания 

о происхождении названия части речи. 

«Прочитай текст. Почему часть речи 

(глагол) получила такое название? … 

Как отличить глагол от других частей 

речи?». 

Выпиши глаголы, напиши вопросы к 

ним. Сделай вывод о том, какими ча-
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стями речи могут быть однокоренные 

слова» 

Правила, определения и т.п. в виде 

графических схем, таблиц, алгорит-

мов, разного рода визуальных подска-

зок и ключей, «иллюстративного» ви-

зуального ряда (даны в учебнике или 

составляются детьми). «Что ты мо-

жешь рассказать о словах …? Тебе 

поможет схема на стр. 5» 

Коммуникативные Развиваются базовые уме-

ния различных видов рече-

вой деятельности: говоре-

ния, слушания, чтения и 

письма. Их развитие осу-

ществляется, в том числе 

посредством технологии 

продуктивного чтения 

(формирования типа пра-

вильной читательской дея-

тельности), как на уроках 

чтения, так и на уроках по 

другим предметам. На 

уроках, помимо фронталь-

ной, используется группо-

вая форма организации 

учебной деятельности де-

тей, которая позволяет ис-

пользовать и совершен-

ствовать их коммуника-

тивные умения в процессе 

решения учебных пред-

метных 

проблем (задач). 

«Поработай над своей устной научной 

речью. Подготовь связный рассказ на 

тему «Что я знаю о сложном предло-

жении». Построить свой 

рассказ тебе поможет план. Не забудь, 

что каждую свою мысль нужно под-

тверждать примером».  «Закончи и за-

пиши предложения с прямой речью. 

Пусть это будут предложения- прось-

бы, с которыми обращаются друг к 

другу твои любимые герои.»  «Прочи-

тай слова. Найди и выпиши слова, 

которые. … В первом предложении 

автор играет словами…. 

Ты заметил, какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чѐтко выстроена во всех учебниках по русскому языку и 

включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному обо-

гащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, 

развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах 

при изучении каждой темы. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литература» 

Личностные Оценивать и объяснять 

простые ситуации и по-

ступки с позиции автора и 

со своей собственной. 

Задания: 

1) на интерпретацию текста; 

2) высказывание своего отноше-

ния к прочитанному с аргументацией; 

3) анализ характеров и поступ-

ков героев; 4) формулирование 
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концептуальной информации тек-

ста. 

Регулятивные На уроках совершенствует-

ся навык продуктивного 

чтения, который обеспечи-

вает ученика алгоритмом 

самостоятельного освоения 

текста (до начала чтения, 

во время чтения, после чте-

ния). 

Задания: 1) на составление плана (план 

текста, план устного рассказа, план со-

чинения); 2) на проведение самопро-

верки; редактирования текста.  

Ведущим приѐмом анализа текста явля-

ется диалог с автором, который преду-

сматривает: 1) нахождение в тексте 

прямых и скрытых авторских вопросов; 

2) прогнозирование ответов; 3) само-

проверку по тексту. 

Познавательные Развитие читательских 

умений обеспечивает тех-

нология формирования ти-

па правильной читатель-

ской деятельности 

Этап 1 обеспечивает развитие механиз-

ма прогнозирования и приѐмов про-

смотрового и ознакомительного чтения; 

Этап 2 (работа с текстом во время чте-

ния) – обеспечивает интерпретацию 

текста учениками как результат изуча-

ющего чтения; Этап 3 (после чтения) – 

это развитие умений рефлексивного 

чтения в ходе выполнения творческих 

заданий. 

Коммуникативные Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым из-

менить свою точку зрения. 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций 

Задания: 

 1) работа в группе над проектами (ин-

сценирование и драматизация отрывков 

произведений);  

2) подготовка устных рассказов (о ли-

тературных героях, о личных впечатле-

ниях по следам прочитанного);  

3) устное словесное рисование;  

4) творческий пересказ текста от лица 

разных героев�персонажей;  

5) сочинение по личным впечатлениям 

и по прочитанному  

6) интервью с писателем;  

7) письмо авторам учебника и др. 

 8) эссе 

3)  организация  учебно-исследовательских  и  проектных  работ  школьников  обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут  

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристра-

стия к тому или иному виду деятельности. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ори-

ентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 

имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с не-

скольких   сторон:   продукт   как   материализованный   результат,   процесс   как   работа   по 

выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучаю-

щегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 
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обучающихся. Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

 

Основа классификации Виды 

характеру коммуникации учащихся -проект в рамках класса, 

-проект в рамках школы, 

-проект муниципальный, 

-проект всероссийский, 

-проект международный, 

-проект сетевой (в рамках сложившейся 

партнѐрской сети, в том числе в Интер-

нете) 

по срокам реализации -Мини-проект – 1-2 урока 

-Краткосрочный  –  3-6  уроков  (до  

одного  месяца) Средней продолжитель-

ности – от месяца до трѐх.  

- Длительный более четверти учебного года, год, 

несколько лет 

по количеству учащихся -индивидуальный, 

-парный, 

-малогрупповой  (до  5  человек),   

-групповой  (до  15 человек),  

- коллективный. 

типу объекта проектирования -социальный проект (модель предлагае-

мых изменений в ближайшем социаль-

ном окружении), 

- морфологический  (проектирование  

вещей,  создание новых моделей), 

-экзистенциальное (проектирование лич-

ностного развития человеческого «Я») 

проектов по дидактической цели - знакомящий  учащихся  с  методами  и  

технологиями проектной деятельности, 

- обеспечивающий  индивидуализацию и 

дифференциацию обучения,  поддержи-

вающий мотивацию в обучении,  

- реализующий потенциал личности. 
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по видам проектов -информационный (поисковый), 

-исследовательский, 

-творческий, 

-социальный, 

-прикладной (практико-

ориентированный), 

-игровой (ролевой),  

-инновационный (предполагающий орга-

низационно-экономический механизм 

внедрения). 

проектов по содержанию -монопредметный, 

-метапредметный, относящийся к обла-

сти знаний (нескольким областям),

 относящийся к области деятельно-

сти и пр. 

Классификация проектов по 

дидактической цели 

-ознакомление учащихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, 

-обеспечение индивидуализации  и  

дифференциации обучения, 

-поддержка мотивации в обучении, 

-реализация потенциала личности и пр. 

 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетен-

циях 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 направлени-

ям:  

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, интел-

лектуальные марафоны, конференции и др.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том 

числе по таким направлениям, как: 

 • исследовательское;  

• инженерное;  

• прикладное; 

 • информационное;  

• социальное;  

• игровое;  

• творческое.  

В таблице представлено, какие умения формируются на разных этапах организации учебно-

исследовательской деятельности учащихся. 
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Этапы учебно- исследовательской деятель-

ности 

Формируемые умения 

1. Постановка проблемы, создание проблем-

ной ситуации, обеспечивающей возникно-

вение вопроса, аргументирование актуаль-

ности проблемы. 

Умение видеть проблему  приравнивается  к проблемной  ситуации  и  понимается как возникновение трудностей в решении проблемы при отсутствии необходимых знаний и средств; Умение ставить вопросы можно рассматривать как вариант, компонент  

умения видеть проблему;  

Умение выдвигать гипотезы –  это фор-

мулирование возможного варианта реше-

ния проблемы, который проверяется в ходе 

проведения исследования; 

 Умение структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, кото-

рые включают достаточно большой набор 

операций;  

Умение давать определение понятиям – 

этологическая операция, которая направ-

лена на раскрытие сущности понятия либо 

установление значения термина. 

2.Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла исследова-

ния. 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа 

имеющейся информации. 

3.Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании;  

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные);   

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и 

пр. 

4. Поиск решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с поэтап-

ным контролем и коррек-

цией результатов включают: 

Умение наблюдать, умения и навыки про-

ведения экспериментов; умение делать вы-

воды и умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения необ-

ходимой информации и проверки гипотез; 

использование разных источников инфор-

мации; обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к новым си-

туациям; умение делать выводы и заклю-

чения; умение классифицировать. 

5. Представление (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных ра-

бот, его организация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление результатов дея-

тельности как конечного продукта. 

 Представление (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных ра-

бот, его организация с целью соотнесения 

с гипотезой, оформление результатов дея-

тельности как конечного продукта. 

 

 

В рамках каждого из направлений  определены общие принципы, виды и формы реализа-
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ции учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены и 

расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, а 

также характеристики рабочей предметной программы. 

Формами  организации  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  на  вне-

урочных занятиях являются: 

 исследовательская практика учащихся; 

 образовательные  экспедиции  —  походы,  поездки,  экскурсии  с  чѐтко  обозначен-

ными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами кон-

троля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятель-

ность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные   занятия, предполагающие   углублѐнное   изучение   предмета,   

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

учащихся; 

 ученическое научное общество — форма внеурочной деятельности, которая сочета-

ет в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллек-

туальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с другими школами; 

 участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанцион-

ных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. При организации учебно- иссле-

довательской деятельности необходимо соблюдать ряд принципиальных условий: 

 роль учителя в работе над проектом (исследованием) зависит от возраста учащихся 

и степени их готовности выполнять данную работу, учитель может выступать как: руководитель 

проекта/исследования  (5-6  класс);  коллега по  работе  (7-8  класс);  эксперт-знаток (9-10  

класс); супервизор – человек, который всего лишь вдохновляет на работу и создает условия для 

успешного еѐ осуществления. 

• цели и задачи проектов и исследований учащихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области определѐнных учеб-

ных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значи-

мость для других; 

• учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована та-

ким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 

хо де целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овла-

девают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

• тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпа-

дать с кругом интереса учителя; 

• необходимо, чтобы учащийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска 

еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем безукоризненно пра-

вильно;  

•  организация   хода   работы   над   раскрытием   проблемы   исследования   должна   строить-
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ся   на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке; 

• проект  или  учебное  исследование  должны  быть  выполнимыми  и  соответство-

вать возрасту, способностям и возможностям учащегося; 

• для  выполнения  проекта  должны  быть  все  условия  —  информационные  ре-

сурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследова-

ний как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в ча-

сти конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации вы-

бранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении вы-

бора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и ис-

пользуемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отража-

ются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчѐтов и 

во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо  наличие  ясной  и  простой  критериальной  системы  оценки  итого-

вого результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты   и   продукты   проектной   или   исследовательской   работы   должны   

быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной кон-

курсной защиты, проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых ресурсах Ин-

тернета для обсуждения. 

Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Процесс проектирования и исследований проходит несколько этапов: 

1) На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный тип 

задач – проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в которой через систему 

заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получе-

ние еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе 

решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача 

принципиально носит групповой характер. Фактически проектная задача задает общий способ 

проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или систе-

мы) заданий и требуемых для их выполнения. 

В ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 классы) форми-

руются следующие способности: 

- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, по-

чему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

- предполагать (ставить и удерживать цели); 

- планировать (составлять план своей деятельности); 

- моделировать   (представлять   способ   действия   в   виде   схемы-модели,   выделяя   

все существенное и главное); 

- проявлять  инициативу  при  поиске  способа  (способов)  решения  задач;  вступать  
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в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать 

или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются эксперт-

ные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям предъяв-

ления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя важна динамика в ста-

новлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии способностей детей ставить 

задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных задач главной является оценка 

процесса (процесса решения, процесса предъявления результата) и только потом оценка само-

го результата. 

2) На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной деятель-

ности, учебное и социальное проектирование. Проектная форма учебной деятельности учащихся 

- есть система учебно-познавательных, познавательных действий школьников под руководством 

учителя, направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или извест-

ных задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде 

проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятельность, 

где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени ре-

гламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а пре-

вращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики 

ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи может 

быть более или менее удачным, т.е. средства могут быть более или менее адекватными. Но 

мерилом успешности проекта является его продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» означает, 

что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития имен-

но подростков. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, который 

имеет следующую структуру: 

а) анализ ситуации, формулирование замысла, цели: анализ ситуации, относительно кото-

рой появляется необходимость создать новый продукт (формулирование идеи проектирова-

ния); 

б) конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); выдвижение гипотез 

разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач); 

в) выполнение (реализация) проекта: планирование этапов выполнения проекта; обсуждение 

возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения исследования, ме-

тодов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.); 

г) собственно реализация проекта; 

д) подготовка итогового продукта: обсуждение способов оформления конечных результатов 

(презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); сбор, систематизация и анализ 

полученных результатов; подведение итогов, оформление результатов, их презентация; выво-

ды, выдвижение новых проблем исследования. 

Планируемые результаты организации проектной и учебно-исследовательской  деятель-

ности учащихся. 

Требования к результатам проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

на уровне основного общего образования сформулированы на уровне «Выпускник научится» 

и на уровне «Выпускник получит возможность научиться». 
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«Выпускник научится» «Выпускник получит возможность 

научиться» 

• планировать и выполнять учебное исследо-

вание и учебный проект, используя оборудо-

вание, модели, методы и приѐмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

 • выбирать и использовать методы, релевант-

ные рассматриваемой проблеме;  

• распознавать и ставить вопросы, ответы на 

которые могут быть получены путѐм научно-

го исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы;  

• использовать такие математические методы 

и приѐмы, как абстракция и идеализация, до-

казательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алго-

ритма;  

• использовать такие естественно-научные 

методы и приѐмы, как наблюдение, постанов-

ка проблемы, выдвижение «хорошей гипоте-

зы», эксперимент, моделирование, использо-

вание математических моделей, теоретиче-

ское обоснование, установление границ при-

менимости модели/теории;  

• использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и исто-

рических наук: постановка проблемы, опро-

сы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование стати-

стических данных, интерпретация фактов;  

• ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме;  

• отличать факты от суждений, мнений и оце-

нок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их ос-

нования;  

• видеть и комментировать связь научного 

знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

• самостоятельно задумывать, планировать 

и выполнять учебное исследование, учеб-

ный и социальный проект;  

• использовать догадку, озарение, интуи-

цию;  

• использовать такие математические мето-

ды и приемы, как перебор логических воз-

можностей, математическое моделирова-

ние; 

 • использовать такие естественно-научные 

методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совме-

стимость с другими известными фактами;  

• использовать некоторые методы получе-

ния знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моде-

лирование, поиск исторических образцов;  

•использовать некоторые приемы художе-

ственного познания мира: целостное отоб-

ражение мира, образность, художествен-

ный вымысел, органическое единство об-

щего особенного (типичного) и единично-

го, оригинальность; 

 • целенаправленно и осознанно развивать 

свои коммуникативные способности, осва-

ивать новые языковые средства;  

• осознавать свою ответственность за до-

стоверность полученных знаний, за каче-

ство выполненного проекта. 
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Примерные критерии оценки выполнения проектных и учебно-исследовательских 

работ.  

Объектами  оценки  являются  портфолио  проектной  деятельности  учащегося,  презента-

ция продукта, наблюдение за работой в группе и консультацией, объектами оценки также могут 

быть умения и навыки учащегося. Субъекты оценки в первых двух случаях могут быть 

разными: руководитель проекта, другие педагоги; при оценке презентации – также учащиеся и 

родители. 

Наблюдение  и  оценку  рабочих  листов  портфолио  проектной  деятельности  проводит   

только руководитель проекта. 

В  состав  материалов,  которые  должны  быть  подготовлены  по  завершению проекта   для  

его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не более од-

ной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: 

а) исходного замысла, цели и назначения проекта; 

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

в) списка использованных источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффек-

тов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

в) исполнительской дисциплины. 

  При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 

отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значи-

мость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил ци-

тирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Уровневый подход при оценке степени сформированности проектных умений: 

- первый уровень: следование образцу, правилу, алгоритму без необходимости понимать, по-

чему надо действовать именно так – оценка «3». 

- второй уровень: действие с пониманием оснований того способа, который необходим для ре-

шения задачи – оценка «4». 

- третий уровень: преобразование освоенного способа действия применительно к новому кон-

тексту – оценка «5». 

Одаренные дети могут действовать в зоне ближайшего развития, определяемой более 

сложными задачами, предназначенными следующим классам. Достижение повышенного уров-

ня – вопрос выбора учащегося, желающего в индивидуальном порядке заниматься исследова-

тельской деятельностью или проектами. 

Продукт, полученный учащимся, не является объектом оценки, поскольку его качество 

очень опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции учащегося в це-
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лом (т.е. соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения проблемы). 

Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным для легализации 

оценки. Проводить оценку на основании наблюдения за работой в группе и консультациями 

необходимо с момента начала проекта, но другие объекты могут быть оценены лишь по за-

вершении проекта, т.е. после получения продукта. Получение продукта в рамках метода про-

ектов является единственным свидетельством того, что проект состоялся, а значит, деятель-

ность учащегося может быть оценена. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией, жюри 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и от-

зыва руководителя.   

Критерии оценки проектной работы: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляюща-

яся в умении поставить  проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, твор-

ческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности позна-

вательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении рас-

крыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой про-

блемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ре-

сурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить  выполненную  работу,  представить  еѐ  результаты,  аргументирован но ответить 

на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровне-

вого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформиро-

ванности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности ос-

новных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каж-

дому из четырѐх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отли-

чие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения 

проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся способен выпол-

нять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной 

задачей оценочной деятельности. 

 

Примерное содержа-

тельное описание каж-

дого критерия Крите-

рий 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый  Повышенный 

Самостоятельное при-

обретение знаний 

Работа в целом свидетель-

ствует о способности само-

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 
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 решение проблем стоятельно с опорой на по-

мощь руководителя ставить 

проблему и находить пути 

еерешения; продемонстриро-

вана пособность приобретать 

новые знания и/или осваи-

вать новые способы дей-

ствий, достигать более глу-

бокого понимания изученно-

го 

ставить проблему и находить 

пути еѐ решения; продемон-

стрировано свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического мыш-

ления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глу-

бокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано пони-

мание содержания выпол-

ненной работы. В работе и в 

ответах на вопросы по со-

держанию работы отсут-

ствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свобод-

ное владение предметом про-

ектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы навы-

ки определения темы и пла-

нирования работы. Работа 

доведена до конца и пред-

ставлена комиссии; некото-

рые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом про-

являются отдельные элемен-

ты самооценки и само-

контроля учащегося. 

Работа тщательно спланирова-

на и последовательно реализо-

вана, своевременно пройдены 

все необходимые этапы обсуж-

дения и представления. Кон-

троль и коррекция осуществля-

лись самостоятельно. 

Коммуникация Продемонстрированы навы-

ки оформления проектной 

работы и пояснительной за-

писки, а также подготовки 

простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояс-

нена. Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, по-

следовательно, аргументиро-

ванно. Работа/сообщение вы-

зывает интерес. Автор свобод-

но отвечает на вопросы. 

 

 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организация-

ми, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководите-

лей  

Цели взаимодействия: 

- Достижение нового современного качества образования; 

- Развитие образовательной системы школы как открытой системы; 

1. Задачи, направленные на развитие обучающихся: 
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- Создать условия развития обучающихся в соответствии с индивидуальными 

склонностями и интересами; 

- Предоставить  возможности  обучающимся  выбора  вида  деятельности  и  про-

бы  новых социальных ролей. 

2. Задачи, направленные на развитие педагогов: 

-   Создать  условия  для  повышения  уровня  педагогических  компетенций,   распростране-

ния педагогического опыта. 

3.   Задачи,   направленные   на   развитие  педагогической   и  психологической   компетентно-

сти родителей: 

- Предоставить возможность активного участия всех участников образовательных отношений 

в рамках внеурочной деятельности; 

- Развивать педагогические компетенции родителей. 

Основные направления совместной работы: 

С    обучающимися: 

• Развитие учебно-исследовательской и проектной деятельности;   

• Работа с интеллектуально и творчески одаренными детьми; 

• Организация экскурсионного обслуживания. 

 С   родителями: 

• Открытые мероприятия; 

Целевой раздел 

• Участие родителей во внеурочной деятельности; 

•     Помощь родителей в организации учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• Организация экскурсионного обслуживания.   

С  педагогами: 

• Обмен опытом, распространение педагогического опыта; 

• Привлечение дополнительных педагогических кадров. 

 

С  социальными  партнерами строятся на взаимовыгодых условиях в рамках профориета-

ции, формирования и развития ЗОЖ, основ безопастности жизнеядельности, тэкологического 

воспитания развития спорта и туризма, профильного обучения. 

Среди  условий,  обеспечивающих  развитие  универсальных  учебных  действий  у  обуча-

ющихся  следует выделить следующие: 

 

Описание условий,  обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обуча-

ющихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно 

- исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям выполнены: 

 укомплектованностью образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками (см. Приложение); 

 уровнем квалификации педагогических и иных работников образовательной организации 
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(см. Приложение);  

 непрерывностью  профессионального  развития  педагогических  работников  МКОУ 

Чайковская СОШ, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

Педагогические  кадры  МКОУ  Чайковская СОШ  имеют  необходимый  уровень подготовки 

для реализации программы УУД:  

 владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и 

старшей школы; 

 прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с осо-

бенностями формирования конкретных УУД; 

 осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей; 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об усло-

виях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 ориентированы на применение диагностического инструментария для оценки качества фор-

мирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и примене-

ния обучающимися универсальных учебных действий 

Измерители достижения требований стандарт в целом охватывают содержание основных 

разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые формируются в 

учебном процессе. Традиционная ориентация системы оценивания только на элементы пред-

метного 

содержания приводит к доминированию репродуктивной составляющей. Необходимо объек-

тивно оценить такие образовательные достижения обучающихся, как функциональная грамот-

ность, предметные  и общеучебные компетентности (соответственно: умения применять знания 

в учебной ситуации для получения новых знаний, использование знаний в неучебных ситуаци-

ях, связанных с реальной жизнью, для решения разного рода жизненных проблем и принятия 

обоснованных решений). В основной школе главным результатом образования является фор-

мирование умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллек-

тивной деятельности  как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и 

основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; приобре-

тение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы оценки сфор-

мированности  УУД у обучающихся - комплексный подход к оцениванию личностных, мета-

предметных  результатов - предполагает изменение оценочных процедур и состава инструмента-

рия не только итогового, но и текущего контроля. 

Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим положениям 

методологии психодиагностической работы в сфере образования: адекватность методик целям и 

задачам исследования, теоретическая обоснованность диагностической направленности методик, 

адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) воз-

растным и социокультурным особенностям оцениваемых групп обучающихся, надежность при-

меняемых методик, профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование. Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД 

осуществляется посредством внутреннего неперсонифицированного  мониторинга системы фор-
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мирования и развития универсальных учебных действий обучающихся основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы формирова-

ния УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов для своевременной 

коррекции образовательного пространства школы. 

Задачи мониторинга: 

1) оценить достаточность ресурсов и условия образовательного простран-

ства для формирования и развития УУД обучающихся на уровне основного общего об-

разования; 

2) оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях реа-

лизации федеральных государственных стандартов; 

3) определить результативность деятельности всех компонентов образова-

тельного пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий школь-

ников; 

4) внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся среднем 

уровне образования с учетом полученных данных. 

Объектами мониторинга являются: 

- Предметные и метапредметные результаты обучения. 

- Психолого-педагогические  условия  обучения  (ППС-сопровождение,  содержание  основных  

и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые проекты в рамках внекласс-

ной деятельности) 

- Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, информационные). 

Субъекты мониторинга 

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся происходит 

постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было начальной шко-

ле, к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку способствует разви-

тию у обучающихся готовности и способности к саморазвитию и личностному самоопределе-

нию, оказывает положительное влияние на сформированность их мотивации к обучению и це-

ленаправленной познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 

планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного пространства 

на уровне основного общего образования проводят: 

- администрация школы; 

- психолого-педагогический консилиум; 

- методические объединения учителей-предметников; 

- методическое объединение классных руководителей. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

-анкетирование; 

-сбор информации; 

-собеседование; 

-педагогическое наблюдение; 

-педагогический анализ;  

- педагогическая характеристика; 
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 - психологическая диагностика.  

Средства мониторинга: 

-анкеты для родителей и педагогов; 

-карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

-входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы; 

-административные контрольные работы и тесты; 

-типовые задачи; 

-образовательные события; -

психологические тесты. 

Уровень  сформированности  УУД  параллельно  с  педагогическим  наблюдением в    

МКОУ Чайковская СОШ измеряется с помощью психодиагностических методик. 

Рекомендации педагога-психолога позволят учителю своевременно вносить коррективы в 

свою профессиональную деятельность, не умаляя при этом педагогическую составляющую 

оценки метапредметных результатов. 

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных (общеучебных, знаково-

символических и логических) и коммуникативных действий, определяющих развитие психоло-

гических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно- возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребенка. 

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

-   соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям 

-   соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

- сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития мета-

предметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью уча-

щихся. 

 

2.3. Программа воспитания. 

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы. 

Назначение  программы  воспитания  —  помочь  создать  и  реализовать  собственную рабо-

тающую программу воспитания, направленную на решение проблем гармоничного вхожде-

ния обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружа-

ющими их людьми.  

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники (учитель, 

классный руководитель,   заместитель директора  по  воспитательной  работе,  социальный  пе-

дагог,  психолог  и  т.  п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с обу-

чающимися деятельности и тем самым сделать свою образовательную организацию воспиты-

вающей организацией.  В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о  различных ас-

пектах развития России  и  мира.  Одним  из  результатов  реализации  программы  станет  

приобщение обучающихся  к  российским  традиционным  духовным  ценностям,  правилам  и  

нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися  личностных  результатов,  

указанных  во  ФГОС:  формирование  основ российской идентичности; готовность к самораз-
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витию; мотивация к познанию и обучению; ценностные  установки  и  социально-значимые  ка-

чества  личности;  активное  участие  в социально-значимой деятельности. 

Программа воспитания — это не перечень обязательных для образовательной организации 

мероприятий, а описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися. 

Она позволяет, взяв за основу содержание основных ее разделов, корректировать их там, где 

это необходимо: добавлять нужные или удалять неактуальные материалы, приводя тем самым 

свою программу в соответствие с реальной деятельностью,  которую образовательная ор-

ганизация будет осуществлять в сфере воспитания. 

Рабочая программа воспитания МКОУ Чайковская СОШ включает в себя четыре основных 

раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в образовательной организации 

воспитательного процесса», в котором образовательная организация кратко описывает спе-

цифику своей деятельности в сфере воспитания. Здесь размещена информация о специфике 

расположения образовательной организации, особенностях ее социального окружения, источ-

никах положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах 

 образовательной организации, особенностях контингента обучающихся, ори-

гинальных воспитательных находках образовательной организации, а также важных для обра-

зовательной организации принципах и традициях воспитания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей сформулированы цель воспитания и задачи, которые образовательной организации 

предстоит решать для достижения цели. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором образовательная ор-

ганизация показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных целей 

и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных мо-

дулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных образовательной организа-

цией задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы обра-

зовательной организации. Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руковод-

ство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями

 (законными представителями)», «Самоуправление» и «Профориентация» (два 

последних модуля не являются    инвариантными  для образовательных организаций, реализу-

ющих только образовательные  программы начального общего образования). Вариативными

 модулями являются: «Ключевые общешкольные дела»,   «Детские   обществен-

ные   объединения»,   «Школьные   медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация 

предметно-эстетической среды». Модули в программе воспитания располагаются в соответ-

ствии с их значимостью в системе воспитательной работы образовательной организации. Дея-

тельность педагогических работников в рамках комплекса модулей направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы общего образования. 

4. Раздел   «Основные   направления   самоанализа   воспитательной   работы», в 

котором показано , каким образом в образовательной организации осуществляется самоана-

лиз организуемой в ней воспитательной работы. К программе воспитания прилагается еже-

годный календарный план воспитательной работы. Важно  понимать,  что  сама по  себе про-

грамма не является  инструментом воспитания: обучающегося воспитывает не доку-

мент, а педагогический работник своими действиями, словами, отношениями. Программа 

лишь позволяет педагогическим работникам скоординировать свои усилия, направленные 

на воспитание обучающихся. 
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2.3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Чайковская средняя общеоб-

разовательная школа» расположено  в  п.Чайковский Боготольского района Красноярского 

края 

Педагогический коллектив МКОУ «Чайковская СОШ» считает, что знание своего края, его 

прошлого и настоящего необходимо для непосредственного участия в его преобразовании, по-

скольку оно  рождает чувство патриотизма - глубокой любви к малой Родине – 

п.Чайковскому, Боготолу, Красноярскому краю. 

Внимание к родному русскому языку как главному элементу национальной культуры  

воспитывается через научно-практические конференции «Спасти язык», «Проблемы засорения 

языка»; конкурсы: «Юный языковед» с целью дальнейшего сохранения, гармоничного разви-

тия и популяризации. 

Патриотическое воспитание приурочено к таким датам как «День памяти воинов- 

интернационалистов» и «День Российской Армии», традиционным вечерам памяти Героев 

России», литературно-музыкальным композициям «Отчизны верные сыны» и т.д. 

 В ходе краеведческой работы развивается не только интерес к изучению родного края, но и при-

обретаются умения работать в команде, развиваются ораторские навыки, умение высказывать и 

отстаивать свое мнение, навыки научно-исследовательской работы. В школе организуются  ис-

торико-краеведческие конкурсы «Юный краевед», «Лучший знаток своего края», «Моя родо-

словная», литературные встречи с писателями края. 

В настоящее время МКОУ «Чайковская СОШ» сотрудничает со всеми учреждениями на 

основе заключенных договоров: с  Детская юношеская спортивная школа и т.д. 

Образовательная организация идѐт в ногу со временем, принимает участие в районных, 

мероприятиях, грантовых проектах. Школа- участник реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование».  

 

2.3.3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьни-

ков, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобра-

зовательной школе – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность  за  настоя-

щее  и  будущее своей  страны,  укорененный  в  духовных  и культурных традициях россий-

ского народа. 

Цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в  усвоении  знаний  основных  норм,  которые  общество  выработало  на  основе 

ценностей (то есть, в усвоении социально-значимых знаний); 

2) в развитии позитивных отношений к общественным ценностям (то есть в развитии со-

циально значимых отношений); 

3) в  приобретении  соответствующего  этим  ценностям  опыта  поведения,  опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении опыта 

осуществления социально-значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики развития 

личности. 

Целевые приоритеты, соответствующие уровню общего образования (5 класс): 
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В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) приори-

тетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни  на  Земле, основе самого  ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к  миру  как  главному  принципу  человеческого  общежития,  условию  крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микрокли-

мата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком пол-

ноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое само-

выражение; 

- к  здоровью  как  залогу  долгой  и  активной  жизни  человека,  его  хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равно-

правным социальным партнерам, с которыми  необходимо  выстра-

ивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореали-

зующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного разви-

тия школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его по-

ступки, его повседневную жизнь. В этом возрасте особую значимость для детей  приобретает 

становление их собственной жизненной  позиции, собственных ценностных ориентаций. Под-

ростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

Выделение в общей цели воспитания  целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностям воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим  со  школьниками  кон-

кретной возрастной  категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внима-

ние. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позво-

лит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориенти-

роваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуника-

цию с окружающими, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного соци-

ального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмыс-

леннее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 

людей.   Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 
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1) Реализовать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать ак-

тивное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использова-

ние на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,  

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного обра-

зования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными пре-

дставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление на школьном уровне и на уровне 

классных сообществ, поддерживать деятельность детских общественных объединений и органи-

заций; 

6) организовать профориентационную работу со школьниками; 

7) реализовать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, под-  держивать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном со-

обществе; 

8) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовать их воспитатель-

ный потенциал; 

9) организовать в школе волонтерскую деятельность и привлекать школьников дл я освоения 

новых видов социально значимой деятельности; 

10) организовать  для  школьников   экскурсии,   походы  и  реализовать  их воспитательный 

потенциал; 

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовать воспитательные возможно-

сти; 

12) организовать социально-педагогическую помощь ребенку-инвалиду, ребенку с ОВЗ, их семь-

ям и реализовать воспитательный потенциал для развития личности при помощи создания без-

барьерной среды в школе. 

13) формировать правовое сознание, правовую культуру обучающихся школы, активную граж-

данскую позицию школьников; 

14) организовать работу по сохранению и популяризации бурятского языка в 

воспитательной среде школы. 

   Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профи-

лактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.4. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Классный руководитель – педагог-профессионал, наставник, духовный посредник между  

обществом и ребенком  в  освоении  культуры,   накопленной   человечеством, организующий 

систему отношений через разнообразные виды  воспитывающей деятельности классного  

коллектива; создающий условия для индивидуального самовыражения каждого ребенка и раз-

вития каждой личности, сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных способно-
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стей, защиты интересов детства.  

Работа классного руководителя – целенаправленная система, планируемая деятельность, 

строящаяся на основе программы воспитания всего образовательного учреждения, анализа 

предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на осно-

ве личностно ориентированного подхода с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогиче-

ским коллективом школы, и ситуации в классном коллективе. 

В настоящее время тема наставничества в образовании является одной из центральных 

в национальном проекте «Образование» (включая федеральные проекты «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Социальные лифты для каждого», «Молодые 

профессионалы»).Деятельность наставника предполагает решение комплекса следующих за-

дач: 

1. Трансляция ценностно-смысловых установок деятельности, в которую совместно вовлече-

ны обучающийся и наставник. 

2. Выявление и актуализация у сопровождаемого «сильной» (внутренней, устойчивой) мотива-

ции к деятельности. 

3. Педагогическая поддержка сопровождаемого в процессе его обучения деятельности (преж-

де всего получения, закрепления новых знаний, умений и компетенций). 

4. Создание условий освоения деятельности, сочетающих психологический комфорт 

и «развивающий дискомфорт», безопасность для жизни и здоровья  — и определенную 

степень риска, необходимую для формирования самостоятельности и ответственности сопро-

вождаемого.  

  5. Упорядоченность жизнедеятельности класса; наличие и уровень зрелости классного коллек-

тива; социальная защищѐнность каждого члена коллектива, его комфортность; активная пози-

ция классного руководителя; вовлечение родителей учащихся в дела класса; реальный рост 

воспитанности и общей культуры учащихся – все это говорит о результативности деятельности 

классного руководителя, наставника. 

Работа с классом: 

•  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах 

«Ярмарка-  Золотая  осень»,  «День  мудрого  человека»,  «Две  звезды», «Посвящение в 1,5, 

старшеклассники», «А, ну-ка, девочки!», и тд., оказание помощи детям в их подготовке, про-

ведении и анализе; 

•  организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных  дел  с  

обучающимися  «Шефская  работа»,  «Птицы-  наши  верные  друзья», «Озеленение школы и 

прилегающей территории», «Аллея выпускников», «Мы разные, но МЫ ВМЕСТЕ», позволя-

ющие вовлечь детей с разными потребностями и дать возможность самореализоваться в них, 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значи-

мым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

•  проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

«Единые классные часы», «Часы общения», «Тренинги», «Свободный микрофон», поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, создания благоприятной среды для общения; 

•  сплочение классного коллектива через игры и тренинги на сплочение и командообразование 

«День класса», «Я, ты, он, она- вместе дружная семья», «Классная эстафета» ; однодневные по-

ходы и экскурсии; празднования в классе дней рождения детей по определенному сценарию 

«День именинника», «День поздравлений» ; регулярные внутриклассные беседы-рефлексии «Со-

вет класса»; 

 • выработка законов класса, которые позволят освоить нормы и правила общения в школе 
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«Наши Законы», «Правила классы», «Сила в Единстве» .  

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

•  изучение особенностей личностного развития через наблюдение за поведением школьников в 

их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, в орга-

низуемых педагогом беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

•  поддержка  ребенка  в  решении  важных  жизненных  проблем  и  коррекция поведения   че-

рез   индивидуальные   беседы, общение  с  родителями  или   законными представителями, с 

другими обучащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через ответственное выполнение поручения;  

• индивидуальная работа по заполнению портфолио, в которых дети фиксируют учебные, твор-

ческие, спортивные, личностные достижения, в начале каждого года планируют, а в конце ана-

лизируют свои успехи и неудачи. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

•  регулярное общение классного руководителя с учителями-предметниками; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на конструктивное обсуждение проблем классно-

го коллектива; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, к участию в родительских собра-

ниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

•  регулярное информирование родителей о школьных успехах и конструктивное обсуждение 

проблем «Классный чат»; 

•  оказание помощи родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между субъектами воспитательного процесса «День открытых дверей», «Консульта-

ционный час»; 

•  организация родительских собраний «День профилактики», «Творческий отчет класса, шко-

лы» «Семейное воспитание « и др, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых про-

блем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов, участвующих в управлении образо-

вательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

•  привлечение членов семей школьников к организации и проведению классных, школьных  

мероприятий;  организация  семейных  праздников,  конкурсов,  соревнований «Мама, папа, я- 

спортивная семья», «День матери», «День мудрого человека», «Семейный дуэт»,  направленных 

на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих пози-

тивному восприятию обучающимися требований учителя, активизации их познавательной дея-

тельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  
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• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, орга-

низация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, обсуждение, отстаи-

вание своего мнения; 

 • использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через образцы 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;  

• применение интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальные игры, способству-

ющие познавательной мотивации школьников; дискутирование, конструктивный диалог; работа 

в команде;  

• включение игровых технологий для мотивации детей к получению знаний, для установления 

доброжелательной атмосферы, создания позитивных межличностных отношений в классе;  

• организация шефства, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и вза-

имной помощи;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, для приобретения навыка реше-

ния проблемы, генерирования и оформления собственных идей, навыка публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

Модуль«Курсы  внеурочной  деятельности  дополнительного  образования» 

Внеурочная деятельности и дополнительное образование осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную деятельность, которая предоставляет воз-

можность самореализоваться, приобрести социально значимые знания, развить важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в соци-

ально значимых делах; 

-   формирование в кружках, секциях детско-взрослых общностей,которые 

объединяют детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношени-

ями друг к другу; 

-   создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

-   поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией; 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; - поощрение педаго-

гами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности и дополнительного образова-

ния происходит в рамках следующих видов деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного обра-

зования  «Традиции религий России. Нравственные ценности народов России», «Юный исследо-

ватель», «Русский на «отлично», «Занимательная математика», направленные на передачу 

школьникам интеллектуальных, социально значимых знаний, развивающие их любознатель-

ность, позволяющие привлечь их внимание к проблемам нашего общества, формирующие их гу-

манистическое мировоззрение и научную картину мира.          

 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образо-

вания «Юный художник», «Хорошее настроение», создающие благоприятные условия для про-

социальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способно-

стей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного от-

ношения школьников к культуре и их общее духовнонравственное развитие.   

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного обра-
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зования «Мы - патриоты», «Волонтерство», «Здоровое поколение», «Гуманность – основа этики», 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них куль-

туры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнитель-

ного образования «Наш край», «Краеведение», направленные на воспитание у школьников любви 

к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственно-

сти школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования «Волейбол», «пионербол», «Баскетбол», «Шахматы», направленные на фи-

зическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуж-

дение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование устано-

вок на защиту слабых. 

 Модуль «Работа с родителями» 

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для бо-

лее эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. 

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

• общешкольный родительский комитет, Управляющий совет школы, «Совет Профилактики» ,в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации де-

тей;  

• классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 • «Дни открытых дверей», во время которых родители могут посещать школьные учебные и вне-

урочные занятия для получения представления о ходе учебно�воспитательного процесса в шко-

ле;  

• общешкольные родительские собрания «Единый День профилактики», «Семейное воспитание», 

«Творческий отчет класса, школы», происходящие в режиме обсуждения наиболее острых про-

блем обучения и воспитания школьников;  

•  семейный всеобуч «Вопросы-ответы», «Час консультаций», «Час общения», на котором роди-

тели могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

•  родительские форумы «Спрашивали- отвечаем», «Свободный микрофон» при школьном 

интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществ-

ляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном  уровне: 

•  работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения ост-

рых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

•  помощь  со  стороны  родителей  в  подготовке  и  проведении общешкольных  и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности «Ярмарка-Золотая осень», 

«День пожилого человека», «Мама-самое главное слово», «День отца», «Мама, папа, я спортив-

ная семья»; 
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•  индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

Модуль «Самоуправление и детские общественные объединения» 

      Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях ини-

циативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоин-

ства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализа-

ции. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

•  через  деятельность  выборного   школьного самоуправления, создаваемого для учета мне-

ния школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия админи-

стративных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

•  через деятельность президента школы, объединяющего мэров классов  

 «Планета дружбы», «Патриот», «Мира», «Динозаврики»  и др) для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

•  через деятельность постоянно действующих министерств школы: Министерство  «Образова-

ния», Министерство  «Культуры и спорта», Пресс-центр, Министерство «Труда и поряд-

ка»,инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий, 

мероприятий, дел по различным направлениям. 

На уровне классов: 

•  через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса мэра и членов 

классных ведомств, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных ко-

ординировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руко-

водителей;  

•  через деятельность выборных классных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (ведомство «Образование», ведомство «Культура и спорт» и т.д.); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответ-

ственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

•  через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ об-

щешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций различ-

ных ведомств классного самоуправления. 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это доб-

ровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, ука-

занных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от  19.05.1995  

N 82-ФЗ  (ред. от  20.12.2017) "Об  общественных объединениях"  (ст.  5). Воспитание в дет-

ском общественном объединении осуществляется через: 

-   утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объ-

единении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчет-

ность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

-   организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 
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их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ре-

бенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности (символика детского 

объединения, ежегодная церемония посвящения в члены детского объединения, создание ин-

тернет-странички детского объединения в соцсетях и т.д.). 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» включает 

в себя профессиональное просвещение школьников;  

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональ-

ных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

–  подготовить  школьника  к  осознанному  выбору  своей  будущей  профессиональной 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

•  профориентационные  классные  часы  «Я  и  мой  Выбор  профессии»,  «Я  в будущем», 

«Изучение профессиональных наклонностей», направленные на подготовку к осознанному пла-

нированию и реализации своего профессионального будущего; Просмотр видеоуроков на плат-

форме «Проектория». 

 

•  профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, расширяю-

щие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах  и  

недостатках  той  или  иной  интересной школьникам  профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города Боготола, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 

•  посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей 

«Ярмарка профессий» в средних специальных учебных заведениях и вузах; Профориентаци-

онные встречи учащихся с представителями следующих учебных заведений; БГУ, Торгово-

экономический колледж. 

 

•  участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков ; профессиональное диагностическое тестирование обучающихся 15-17 лет 

посредством сети Интернет через онлайн-сервис «Профконтур» по методике «Профессио-

нальные интересы и склонности»; Всероссийская профдиагностика - реализация проекта «Би-

лет в будущее»; 

 

•  индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 

•  освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включен-

ных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования. 

 ВАРИАТИВ НЫЕ  МОДУЛИ   

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
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Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых прини-

мает участие большая часть школьников и которые планируются, готовятся, проводятся и ана-

лизируются совместно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в от-

ветственную позицию к происходящему в школе. Для этого в образовательной организации ис-

пользуются следующие формы работы: На внешкольном уровне:  

• социальные проекты «Озеленение школы», «Подари росток», «Аллея выпускников», «Подари 

экспонат», «Дорогою добра», «Книга памяти», «Чистый двор» – ежегодные совместно разраба-

тываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, эко-

логической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

 • общешкольные мероприятия, спортивные состязания, праздники, коллективнотворческие де-

ла, образовательные события «День Знаний», «День мудрого человека», «Две звезды», «Битва 

хоров», «Осенний калейдоскоп», «Стихи о маме», «День Здоровья» , «Ярмарка осенних даров», 

проводимые для жителей поселка  и организуемые совместно с семьями обучающихся, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в дея-

тельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

• разновозрастные сборы «Совет старшеклассников», «Совет при Президенте», «Совет волонте-

ров», «Совет мэров» – ежегодные многодневные школьные события, включающие в себя ком-

плекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответ-

ственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго 

юмора и общей радости.  

• общешкольные праздники, мероприятия «Международный День грамотности», Флэш-Моб 

«МИР без границ», «Праздник мудрого человека», «Международный день матери», Празднич-

ный концерт «Учитель перед именем твоим…» ,«27 января-Дни воинской славы России»– еже-

годно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, свя-

занные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, и в которых участвуют 

все классы школы.  

 

• торжественные ритуалы посвящения «Посвящение в 1,5, старшеклассники», связанные с пере-

ходом учащихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими но-

вых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей.  

• Церемония награждения по итогам года школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы: 

 1) Звание «Лучший класс года», «Лучший классный руководитель года» по итогам года.  

2) Победители школьных номинаций по итогам года «Лучший ученик», «Лучший художник», 

«Лучший общественник», «Лучший спортсмен», «Лучший талант», «Лучший волонтер», «От-

крытие года» . Церемония способствует поощрению социальной активности детей, развитию по-

зитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чув-

ства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;  

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
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• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

 На индивидуальном уровне: 

 • вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за при-

глашение и встречу гостей и т.п.); 

 • индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, прове-

дения и анализа ключевых дел;  

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми и при необходимости коррекция поведения. 

Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство - это  участие школьников в  общественно-полезных делах, деятельно-

сти на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть со-

бытийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в про-

ведении разовых акций, которые часто  носят масштабный характер, проводятся на уровне 

района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Во-

лонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слы-

шать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

•  участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

районного и городского уровня от лица школы «Ученик года», «День  Здоровья»,  «Весенняя  

неделя  добра» ,  участие в  экологических  акциях:  уборка памятников, уборка территории 

школы; 

•  участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприя-

тий,  проводимых  на  базе  школы;  

профилактика правонарушений для 1-6 классов», «Бумеранг добра для детей в ТЖС», 

«Новогодние  утренники», «Оформление  школы»,  «Память  потомков»,  «Спорт,  сила, здо-

ровье», «Веселые старты»; 

•  участие школьников в акции «Помоги пернатым» , участие школьников в акции 

«Новогодние сюрпризы» для детей в ТЖС ,участие школьников в акциях по школе «Чистая шко-

ла», «Озеленим школу» 

•  посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям «Чистый двор», 

«Шефская помощь», «От сердца к сердцу», проживающим в микрорайоне расположения обра-

зовательной организации; 

•  привлечение  школьников  к  совместной  работе  с  учреждениями  социальной сферы «Час 

общения», «Трудовой десант», Акции ПДД (детские сады, учреждения здравоохранения)  в про-

ведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий, в помощи по благо-

устройству территории данных учреждений; 

•  включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми с особыми об-

разовательными потребностями или особенностями здоровья «Мы рядом»; 

•  участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для 
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нуждающихся:  акция «Помоги собраться в школу», «Зимняя акция добра», «Весенняя неделя 

добра». 

На уровне школы: 

•  участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостя-

ми школы; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников,   весе-

лых   перемен,   бесед   по   различной   тематике   «Веселая   перемена», «Физминутка и мы», 

«Шефские беседы»; 

•  участие школьников к работе на прилегающей  к школе территории «Подари красоту 

школе», «Аллея памяти», «Уход и посадка саженцев» (благоустройство клумб, уход за дере-

вьями и кустарниками, цветами). 

 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслужи-

вающего труда, преодоления инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рацио-

нальному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности. 

 

•  экскурсии или походы выходного дня в музей, на предприятие, на природу и др., организуе-

мые  их классными руководителями и родителями школьников мероприятия; 

•  однодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного образования 

и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному планированию, 

коллективной организации, коллективному проведению, коллективному анализу  

туристского путешествия. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной органи-

зации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитываю-

щее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как: 

•  оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лест-

ничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

•  размещение на  стенах  школы  регулярно  сменяемых  экспозиций  «Осень-пора золотая», 

«Птицы  -  наши пернатые друзья»,  «Природа Красноярского края»,  «Зимние пейзажи» ; 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а так-

же знакомящих их с работами друг друга «Мой учитель», «День матери», «Новый год», «»Война  

глазами  детей»  ;  школьных  выставок  детских  поделок  «Осенние  фантазии»,  «Дорога без-

опасности», «Новогодние елки глазами детей»; фотоотчетов об интересных событиях, происхо-
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дящих в школе (проведенных ключевых делах, экскурсиях, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.); 

•  озеленение  пришкольной  территории  «Зеленая  территория»,  разбивка  клумб 

     «Лучшая клумба», аллей «Аллея выпускников», оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных воз-

растных категорий; 

•  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои  фантазию и  творческие   

способности   «День   Знаний»,   «Новогодний   дизайн», 

•  событийный дизайн –   оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, кон-

ференций и т.п.); 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству    

пришкольной территории, совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики; 

•  акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- эстетической  

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее тради-

циях, правилах. 

Модуль «Инклюзия. Безбарьерное пространство» 

Социализация и образование детей с ограниченными возможностями здоровья является од-

ним из важнейших факторов государственной политики в сфере охраны здоровья и образова-

ния, особое внимание сосредоточено на создании условий для полноценного включения этой 

категории детей в образовательное пространство. 

В настоящий момент в МКОУ «Чайковская СОШ» из 30 школьников обучается 1 ребенок-

инвалид по адаптированной программе 8 вида вариант 2 (РАС). 

На школьном уровне: 

- Создание безбарьерной среды (инфраструктура). Организация и   проведение профилактиче-

ских мероприятий по недопущению фактов травматизма в школе. 

- Методическое обеспечение образовательного и воспитательного процесса. Организация ра-

боты по повышению квалификации педагогических работников по вопросам обучения детей-

инвалидов и с ОВЗ. Создание на сайте школы раздела, посвященного инклюзивному образо-

ванию; 

- Ежегодный мониторинг базы данных детей-инвалидов, детей с ОВЗ, проживающих на терри-

тории микрорайона образовательного учреждения. 

- Социальный патронаж детей, контроль успеваемости и межличностных отношений. 

- Изучение индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов, детей с ОВЗ. Органи-

зация обучения детей-инвалидов в соответствии с индивидуальными программами реабили-

тации для успешного прохождения учебного материала; 

- Проведение классных часов, тренингов с классными коллективами по развитию эмпатии, то-

лерантности «Цветок здоровья», «Толерантность и мы», «Дорогою добра». 

-  Организация занятий с детьми-инвалидами и с детьми с ОВЗ в комнате для развития и кор-

рекция нарушенных функций 

- Вовлечение  детей-инвалидов,  детей  с  ОВЗ  в  общешкольные  ключевые  дела 

«Международный день толерантности»,  «Конкурс художников» для развития творческих 

возможностей и способностей обучающихся, повышение коммуникативной культуры; 
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- Вовлечение детей-инвалидов, детей с ОВЗ во внеурочную деятельность, в различные кружки 

учреждений дополнительного образования «Шахматы», «Волонтерство» и т.д. для раскрытия 

их творческого потенциала; 

- Консультирование, педагогическая помощь детям-инвалидам и их родителям; 

- Обеспечение льготным питанием, социальными новогодними подарками. 

Модуль «Правовое воспитание» (профилактика правонарушений и преступлений)  

Важной задачей является предупреждение совершения правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, правовое информирование и правовая культура школьников.  

Правовое воспитание- это организованное, систематическое, целенаправленное воздействие на 

личность, формирующее правосознание, правовые установки, навыки и привычки активного 

правомерного поведения. Цель правового воспитания  несовершеннолетних:  формирование  

правового  сознания, правой  культуры учащихся школы, активной гражданской позиции.  Кон-

тингент обучающихся школы различный по материальному, социальному положению семей, об-

разовательному уровню родителей. В настоящее время  обучающихся, состоящих на внутриш-

кольном учете нет. 

Работа по правовому воспитанию, профилактике правонарушений и преступлений осуществ-

ляется в следующих формах деятельности: 

 На внешкольном уровне: 

-ежегодная перепись детей, проживающих в микрорайоне школы, с целью выявления необуча-

ющихся  детей. 

-взаимодействие с ПДН по Боготольскому району по профилактике правонарушений среди 

обучающихся, беседы по профилактике правонарушений;  

- вовлечение обучающихся группы риска, обучающихся с девиантным поведением в социаль-

но-значимую деятельность поселка , района для успешной социализации; 

На школьном уровне: 

-создание картотеки детей группы риска, детей в социально-опасном положении; 

-тематические  правовые  классные часы  «Как  уберечь  себя  от  преступления», 

«Правонарушение  и  наказание  (Поступок-проступок-преступление), дискуссия  «От  безот-

ветственности  до  преступления  один  шаг»,  обучение «Равный равному», правовые уроки, 

викторины «ЧАС права», «Закон и мы». «Правовая викторина», встречи с представителями 

правоохранительных органов для повышения правовых знаний, формирование законопо-

слушного поведения; 

-организация мероприятий в направлении ЗОЖ, правовой тематике (индивидуальные и  коллек-

тивные беседы с учащимися инспектором ПДН, представителями КДНиЗП, Госнарко-

контроля), организация тематических выставок, конкурсов для формирования правовой культу-

ры; 

-проектная  и  познавательно-исследовательская  деятельность:  школьная НПК 

«Профилактика правонарушений в школе», «Правовая оценка современных неформальных 

молодежных движений», «Правопорядок в школе. За что ставят на внутришкольный учет?», 

«Давление среды (наркотики, алкоголь, сигареты)» с целью личностного роста учащихся с де-

виантным поведением; 

-индивидуальная профилактическая работа с учащимися девиантного поведения, разработка 

индивиду  альных планов профилактической работы для учащихся, состоящих на разных ви-

дах учѐта с целью коррекции и исправления девиантного поведения; 

-диагностики, анкетирования для выявления  случаев насилия, издевательств, вымогательства, 

«субкультуры АУЕ». 
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- вовлечение в социально-значимую деятельность на уровне класса, школы для развития творче-

ских, интеллектуальных, спортивных способностей и талантов; 

-организация  досуга  учащихся,  вовлечение  в  кружковую  занятость  для  развития творче-

ского потенциала. 

-проведение Советов профилактики, советов при заместителе директора по УВР, ВР 

для коррекции поведения детей с отклонениями в поведении. 

-работа социальной и психологической службы школы для предупреждения и профилакти-

ки правонарушений и преступлений в школе;  

-родительский всеобуч, рейды по асоциальным семьям. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Анализ  организуемого  в  образовательной  организации  школе  воспитательного процесса 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего  их 

решения. Анализ осуществляется  ежегодно  силами экспертов самой образовательной органи-

зации, либо с привлечением внешних экспертов. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

Критерии  Показатели Инструментарий 

1.Диагностика нрав-

ственной воспитан-

ности (методика М. 

И. Шиловой) 

Диагностическая таблица уровней нрав-

ственной воспитанности (УНВ) отражает 

пять основных показателей нравственной 

воспитанности школьника:  

• отношение к обществу, патриотизм; 

 • отношение к умственному труду;  

• отношение к физическому труду;  

• отношение к людям (проявление нрав-

ственных качеств личности);  

• саморегуляция личности (самодисципли-

на).  

По каждому показателю сформулированы 

признаки и уровни формирующихся качеств 

(от 3-го уровня до нулевого уровня). 

Диагностика 

 (Полученные в 

ходе диагностики 

баллы суммиру-

ются по каждому 

показателю и де-

лятся на два 

=средний балл). 

2.Таблица достиже-

ний и участия уча-

щихся школы 

Показателем достижений учащихся является 

результативность;  

участие фиксируется ( протокола, грамоты, 

приказы) 

Сбор данных об 

участии и дости-

жениях учащихся 

школы (наградной 

материал) 
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2.Воспитательная деятельность педагогов 

 

 

3.Управление воспитательным процессом 

 

Критерии  Показатели Инструментарий 

1. Организация работы с 

педагогами, осуществ-

ляющим и процесс вос-

питания в образова-

тельном учреждении   

  

- внутришкольная система стиму-

лов и поощрений для педагогов, 

осуществляющих процесс воспи-

тания в образовательном учре-

ждении 

Мониторинг по чет-

вертям=сводный 

мониторинг за год 

2. Реализация Рабочей 

программы воспитания 

-реализация воспитательной дея-

тельности по модулям - традици-

онность общешкольных событий 

воспитательной направленности; - 

совместность рефлексии субъек-

тами образовательного процесса 

общешкольных событий воспита-

тельной направленности 

Анализ воспита-

тельной деятельно-

сти за учебный год 

 

Критерии  Показатели Инструментарий 

1 Удовлетворѐнность 

учащихся организа-

цией воспитательно-

го процесса и жиз-

недеятельностью в 

школе  

Показателем удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью (У) является частное от 

деления общей суммы баллов всех ответов 

учащихся на общее количество ответов. Если 

коэффициент У >3, то можно констатиро вать 

высокий уровень удовлетворенности; Если У 

> 2, но < 3 это свидетельствует о средн ем 

уровне удовлетворенности; Если У < 2 суще-

ствует низкая степень удовлет воренности 

учащихся жизнедеятельностью в школьном 

коллективе. 

Анкета для уча-

щихся 

2.Удовлетворѐнность 

родителей учащихся 

организацией воспи-

тательного процесса 

и жизнедеятельно-

стью в школе 

Удовлетворенность родителей работой шко-

лы (У) определяется как частное от деления 

общей суммы баллов ответов всех родителей 

на общее количество ответов. Если У равен 

или больше 3, это свидетельству ет о высо-

ком уровне удовлетворенности; Если У равен 

или больше 2, но не меньше 3, т о можно 

констатировать средний уровень; Если же У 

меньше 2, это является показателе м низкого 

уровня удовлетворенности родителе й дея-

тельностью образовательного учреждения 

Анкета для роди-

телей 
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4.Ресурсное обеспечение воспитательного процесса 

Критерии  

 

Показатели Инструментарий 

1. Ресурсное обеспече-

ние воспитательного 

процесса в образова-

тельном учреждении 

- разработанность норматив-

но�методических документов, ре-

гулирующих воспитательный про-

цесс в образовательном учрежде-

нии; - использование в воспита-

тельном процессе материально-

технических ресурсов образова-

тельного учреждения; 

- использование в воспитательном 

процессе информационных ресур-

сов образовательного учреждения 

Анкета для адми-

нистрации образо-

вательной органи-

зации 

 

 

2.3. Коррекционная программа. 

 

2.4.1.  Перечень и содержание направлений коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и интенсивно-

сти трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их ком-

плексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им социально- психолого 

-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную по-

мощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) пси-

хическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразова-

тельного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обуча-

ющихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального  сопровождения  

детей  с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диффе-

ренцированных психолого- педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития 

и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская  работа  направлена  на  разъяснительную  деятель-

ность  по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной катего-

рии детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющи-

ми, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 
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Характеристика содержания направлений коррекционной работы: 

 

Направление работы Основное содержание Ответственный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Диагностическая  

работа 

выявление особых образователь-

ных потребностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основной 

образовательной программы ос-

новного общего образования; 

классные руководи-

тели, учите-

ля�предметники. 

разработка индивидуального обра-

зовательного маршрута ребенка с 

ОВЗ в рамках образовательного 

учреждения; 

проведение комплексной социаль-

но-психолого-педагогической ди-

агностики нарушений в психиче-

ском и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Педагог-

�организатор 

определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития, обу-

чающегося с ограниченными воз-

можностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-

волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребенка; 

изучение адаптивных возможно-

стей и уровня социализации ре-

бенка с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

системный разносторонний кон-

троль за уровнем и динамикой 

развития ребенка с ограниченны-

ми возможностями здоровья (мо-

ниторинг динамики развития, 

успешности освоения образова-

зам. директора по 

УВР 
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тельных программ основного об-

щего образования). 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-

развивающая работа 

Реализация индивидуально ориен-

тированного социальнопсихолого-

педагогического в условиях обра-

зовательного процесса обучаю-

щихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья с учетом осо-

бенностей психофизического раз-

вития; 

 

 

 

 

 

зам. директора по 

УВР, 

 педагог-

�организатор выбор оптимальных для развития 

ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья коррекци-

онных программ/методик, мето-

дов и приемов обучения в соот-

ветствии с его особыми образова-

тельными потребностями; 

организация и проведение инди-

видуальных и групповых коррек-

ционно-развивающих занятий, не-

обходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 коррекция и развитие высших 

психических функций, эмоцио-

нально-волевой, познавательной и 

речевой сфер; 

 

развитие универсальных учебных 

действий в соответствии с требо-

ваниями основного общего обра-

зования; 

развитие и укрепление зрелых 

личностных установок, формиро-

вание адекватных форм утвер-

ждения самостоятельности, лич-

ностной автономии; 

формирование способов регуля-

ции поведения и эмоциональных 

состояний; 

развитие форм и навыков лич-

ностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

формирование навыков получения 
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и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компе-

тенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

социальная защита ребенка в слу-

чаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультативная рабо-

та 

выработка совместных обоснован-

ных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучаю-

щимися с ограниченными воз-

можностями здоровья, единых для 

всех участников образовательного 

процесса; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. директора по 

УВР 

консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивиду-

ально ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья; 

консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспи-

тания и приемов коррекционного 

обучения ребенка с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

консультационная поддержка и 

помощь, направленные на содей-

ствие свободному и осознанному 

выбору обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обуче-

ния в соответствии с профессио-

нальными интересами, индивиду-

альными способностями и психо-

физиологическими особенностя-

ми. 

информационная поддержка обра-

зовательной деятельности обуча-

ющихся с особыми образователь-

ными потребностями, их родите-

лей (законных представителей), 

педагогических работников; 
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Информацион-

но�просветительская 

работа 

информационная поддержка обра-

зовательной деятельности обуча-

ющихся с особыми образователь-

ными потребностями, их родите-

лей (законных представителей), 

педагогических работников; 

зам. директора по 

УВР, 

 педагог-

�организатор 

 различные формы просветитель-

ской деятельности (лекции, бесе-

ды, информационные стенды, пе-

чатные материалы), направленные 

на разъяснение участникам обра-

зовательного процесса — обуча-

ющимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным предста-

вителям), педагогическим работ-

никам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обу-

чающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 

проведение тематических выступ-

лений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-

типологических особенностей 

различных категорий детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

   

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, инвалидов, проведение комплексного обследования и подготовка рекомен-

даций по оказанию психолого-медико-педагогической и социальной помощи. 

 

 

Задачи 

(направле-

ния дея-

тельности) 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы де-

ятельности, меро-

приятия 

Сроки 

проведе-

ния 

Задачи 

(направле-

ния дея-

тельности) 

Первичная диагностика 

Углублен-

ная  

диагности-

Получение  объек-

тивных   сведений 

об обучающемся на 

Диагностирование. 

Заполнение диа-

гностических до-

сентябрь Углублен-

ная диа-

гностика 
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ка детей с 

ОВЗ, де-

тей-

инвалидов 

основании диагно-

стической информа-

ции специалистов 

разного профиля, 

создание диагности-

ческих "портретов" 

детей 

кументов специа-

листами (речевой 

карты, протокола 

обследования) 

детей с 

ОВЗ, де-

тей-

инвалидов 

Определение уровня организованности ребенка, особенности эмоционально-

волевой и личностной сферы; уровень знаний по предметам 

Первичная 

диагности-

ка 

Создание банка 

данных обучающих-

ся, нуждающихся в 

специализирова 

нной помощи. 

Наблюдение, ме-

дицинское и пси-

хологическое об-

следование; анке-

тирование родите-

лей, беседы с педа-

гогами 

сентябрь Первичная 

диагности-

ка 

Углублен-

ная  

диагности-

ка детей с 

ОВЗ, де-

тей-

инвалидов 

Получение объек-

тивных сведений об 

обучающемся на ос-

новании диагности-

ческой информации 

специалистов разно-

го профиля, созда-

ние диагностиче-

ских "портретов" 

детей 

Диагностирование. 

Заполнение диа-

гностических до-

кументов специа-

листами (речевой 

карты, протокола 

обследования) 

сентябрь Углублен-

ная диа-

гностика 

детей с 

ОВЗ, де-

тей-

инвалидов 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образова-

ния и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

Задачи (направле-

ния) деятельности  

Планируемые ре-

зультаты. 

Виды и формы дея-

тельности, меропри-

ятия 

Сроки проведе-

ния 

Консультирование 

педагогов  

1. Рекомендации, 

приемы, упражне-

ния и др. материа-

лы. 

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консульта-

ции 

в течение года 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных про-

блемам, оказание 

1. Рекомендации, 

приемы, упражне-

ния и др. материа-

лы.  

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консульта-

ции 

в течение года 
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превентивной по-

мощи  

2. Разработка плана 

консультивной ра-

боты с ребенком 

Консультирование 

родителей  

1. Рекомендации, 

приемы, упражне-

ния и др. материа-

лы.  

2. Разработка плана 

консультивной ра-

боты с родителями 

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консульта-

ции 

в течение года 

Информационно – просветительский модуль 

 Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования со 

всеми участниками образовательного процесса. 

 

Задачи (направле-

ния) деятельности  

Планируемые ре-

зультаты. 

Виды и формы дея-

тельности, меропри-

ятия. 

Сроки проведе-

ния 

Информирование 

родителей (закон-

ных представите-

лей) по медицин-

ским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

Организация рабо-

ты семинаров, тре-

нингов. 

Информационные 

мероприятия 

в течение года 

Психолого-

педагогическое 

просвещение педа-

гогических работ-

ников по вопросам 

развития, обучения 

и воспитания дан-

ной категории де-

тей  

Организация мето-

дических меропри-

ятий 

Информационные 

мероприятия 

в течение года 

 

 

2.4.2. Механизмы реализации программы 

МКОУ Чайковская СОШ, осуществляющая коррекцию ограничений возможностей здоровья, 

оказывает детям с ОВЗ и их родителям (законным представителям) комплексную психолого - 

педагогическую и медико-социальную помощь, направленную на: 

1) выявление, психолого-медико-педагогическую диагностику и коррекцию огра-

ничений возможностей здоровья; 

2) разработку индивидуальных учебных программ и организацию индивидуальных 

и (или) групповых занятий, направленных на формирование навыков самообслуживания, обще-
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ния, элементарных трудовых навыков; 

3) осуществление психолого-педагогической поддержки детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и их родителей (законных представителей); 4) консультатив-

но- диагностическую и методическую помощь родителям (законным представителям) лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим во-

просам; 

5) информационную и методическую поддержку педагогических и иных работников Учрежде-

ния, в котором обучаются лица с ограниченными возможностями здоровья; 

6)  реализацию  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  и профессио-

нальной ориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы: 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы. 

2. Этап  планирования,  организации,  координации  (организационно-исполнительская  

деятельность). Результатом работы является особым образом, организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариа-

тивных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории де-

тей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных усло-

вий и выбранных коррекционно- развивающих и образовательных программ особым образова-

тельным потребностям ребенка. 

4. Этап  регуляции  и  корректировки.  Результатом  является  внесение  необходимых  

изменений  в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально вы-

строенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее систем-

ное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность  в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифициро-

ванной помощи специалистов разного профиля; 

 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

• составление  индивидуальных  планов  общего  образования  и  коррекции  отдельных  сторон 

учебно познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить соци-

альное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными орга-
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низациями и другими институтами общества). Социальное партнерство включает: 

• сотрудничество  с  учреждениями  образования  и  другими  ведомствами  по  вопросам преем-

ственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными струк-

турами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей де-

тей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.4.3. Требования к условиям реализации программы коррекционной работы 

 Психолого-педагогическое обеспечение: 

—обеспечение дифференцированных условий (оптимальный  режим учебных нагрузок); 

—обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая 

направленность учебно-воспитательного процесса; 

—учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально- коммуникатив-

ных потребностей обучающихся; 

—соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

—использование современных педагогических технологий, в  том числе информационных, для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

—развитие коммуникативных компетенций, необходимых для  жизни человека в обществе, на 

основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения повседневного 

жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

—обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах деятельности, обогаще-

ние их социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по коммуникации 

за счет расширения образовательного, социального, коммуникативного 

пространства; 

—обеспечение специализированных  условий  (определение  комплекса  специальных  

задач обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности обучаю-

щихся; 

—использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

—обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении воспита-

тельных, культурно-развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных досуговых мероприя-

тий; 

—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации  программы коррекционной работы используютсярабо-

чие коррекционно-развивающие программы   социально-педагогической  направленно-

сти,  
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диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществле-

ния профессиональной деятельности  учителя, педагога-психолога, социального педагога, 

учителя- логопеда и др. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционно-развивающая  работа  осуществляется  педагогами прошед-

шими соответствующие курсы повышения квалификации , имеющими специализированное об-

разование: педагог-психолого, социальный педагог. В школе обеспечена на постоянной основе 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических работни-

ков   образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования школьников 

с трудностями в обучении и социализации. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение школы  позволяет обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации,  в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепят-

ственного доступа обучающихся  с недостатками физического  и (или) психического  развития 

в здания и помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение 

Для реализации ПКР в школе создана информационно образовательная среда и на этой основе 

развитие дистанционной формы обучения с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий, а так же предоставлен широкий доступ обучающихся, родите-

лей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информацион-

но- методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио - и ви-

деоматериалов. 

Результатом  реализации  указанных  требований  является  создание  комфортной  развивающей 

образовательной среды: 

—преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенно-

сти организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития 

школьников с трудностями обучения и социализации на данном уровне общего образования; 

—обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 

—способствующей  достижению  целей  основного  общего  образования,  обеспечивающей  его 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей); 

—способствующей достижению результатов освоения основной  образовательной программы 

основного общего образования обучающимися в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом.  

2.4.4. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых ком-

петенций: 

 развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях  и  ограничениях,  о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми 
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по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организа-

ции; 

 осмысление  своего  социального  окружения  и  освоение  соответствующих  возрасту си-

стемы ценностей и социальных ролей. 

К результатам коррекционной работы в школе так же относится создание комфортной развива-

ющей образовательной среды: 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего образова-

ния; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его до-

ступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их роди-

телей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соот-

ветствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

Часть адаптированной образовательной программы для ребенка с НОДА 

Учебный процесс учащихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе адаптированных общеобразовательных программ начального общего и основного общего 

образования при одновременном сохранении коррекционной направленности педагогического 

процесса, которая реализуется через допустимые изменения в структурировании содержания, 

специфические методы, приемы работы, дополнительные часы на коррекционные занятия. 

Целью  адаптированной  образовательной  программы является  создание  условий  для 

формирования    у  учащихся базовых навыков   самообразования,   самоорганизации, 

самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению содержания 

основного и полного общего среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих 

возможностей личности учащихся  через освоение  фундаментальных основ  начального 

образования. 

Задачи программы: 

Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной мотивации 

учебной деятельности. 

Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. Развивать коммуника-

тивные качества личности школьника. 

Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных дей-

ствий обучающихся. 
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Организация внеурочной деятельности  индивидуального обучения детей инвалидов и с 

ОВЗ 

 

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при полу-

чении начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образо-

вательной организации. 

Для реализации внеурочной деятельности на ступени НОО, ООО отводится от 5 до 10 часов в 

неделю. 

Организационной моделью внеурочной деятельности образовательной организации является мо-

дель, представленная на основе оптимизации собственных образовательных ресурсов. Расписа-

ние занятий внеурочной деятельности и внеучебных мероприятий обучающегося на дому со-

ставляется в соответствии с расписанием внеурочной деятельности и графиком внеучебных ме-

роприятий класса с учетом индивидуальных особенностей обучающегося на дому и состоянием 

его здоровья. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное. 

Реализация программ внеурочной деятельности проводится без балльного оценива-

ния результатов 

Учебный план внеурочной деятельности  для   детей – инвалидов -5,  классов  на 2022- 2023 

учебный год 

 

Направления Формы реализации 5кл 

духовно-нравственное Элективный курс «Мой край» 1 

Кружок «Музыка и поэзия», 1 

общекультурное Кружок изобразительной 

деятельности «Веселая палитра» 

1 

общеинтеллектуальное Кружок «Хочу все знать» 1 

социальное Игра-путешествие «Мой родной 

город» 

1 

спортивнооздоровительное Занятия «Здорового образа жиз-

ни 

без физкультуры не бывает» 

1 

коррекционноразвивающее Кружок: 

«Игры в нашей жизни (на осно-

ве LegoWEDO)» 

1 

Итого  7 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОС-

НОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Учебный план программы основного общего образования  

(пятидневная учебная неделя для 5 класса,  по ФГОС ООО от 31.05.2021) 

Пояснительная записка к учебному плану  МКОУ Чайковская средняя общеобразовательная 

школа 

Учебный план для 5 класса определяет перечень учебных предметов для данного класса, фикси-

рует максимальный объем учебной  нагрузки обучающихся, а также время, отводимое на их 

освоение и организацию. 

Нормативными основаниями для его составления и реализации являются следующие документы: 

1.   Федеральный закон от 29.12.2012г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.   Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 

3.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 марта 2021 г. N 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

4.   Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

5.   Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

 от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Ги-

гиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для че-

ловека факторов среды обитания». 

6.   Приказ № 712 от 11 декабря 2020 г. «О внесении изменений в некоторые федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся». 

7.   Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 18.03.2022 № 1/22). 

8.   Устав МКОУ Чайковская средняя общеобразовательная школа 

9.   Основная образовательная программа ООО МКОУ Чайковская СОШ 5 класс (по обновлен-

ному ФГОС) 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов  обязатель-

ных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

В соответствии с обязательной частью для 5 класса обязательному изучению подлежат предмет-

ные области: русский язык и литература, родной (бурятский) язык и родная (бурятская) литера-

тура, иностранный язык, математика и информатика, общественно-научные предметы, есте-

ственно- научные предметы, искусство, технология, физическая культура. 
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Предметная область «Русский язык и литература»   представлена предметами: русский язык и  

литература. 

На   изучение   предмета «Русский язык» отводится  5   часов  в неделю в 5 классе. Предмет 

«Литература» - в 5 классе 3 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и родная литература»  представлена  предметами:  «Род-

ной (русский) язык»  и «Родная (русская) литература». Изучение предметной области «Родной 

язык и родная литература»  не предусмотрено в учебном плане (согласно  заявлениям  родителей 

и законных представителей обучающихся). Предметная область интегрирована в учебные пред-

меты «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируе-

мых результатов освоения русского языка как родного и родной литературы в соответствии с 

ФГОС ООО.   

 Предметная область «Иностранный язык»  учебным предметом "Немецкий язык" в объеме 3 

часов в неделю в 5 классе. 

Предметная область «Математика и информатика»   представлена предметом «Математика»  

в 5 классе-  5 часов в неделю. 

Предметная область «Общественно- научные предметы»  представлена предметами  «Исто-

рия России. Всеобщая история» - 2 часа в неделю в 5 классе, «География» в 5 классе -1час в неде-

лю. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы»  представлена предметом «Биология» 

5 классе -1 час в неделю.  

Предметная область «Искусство»   представлена предметами «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология»    представлена предметом «Технология» в количестве 2 ча-

сов в неделю в 5 классе. По данному предмету предусмотрено деление на группы (мальчики, де-

вочки). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена курсом «Физическая культура»  в 5 классе 2 часа в неделю и редметом «Основы 

безопасности жизнедеятельности»- 1 час в неделю. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  в соответ-

ствии с ФГОС основного общего образования обеспечивает, в том числе, знание основных 

норм морали, культурных  традиций  народов  России,   формирование  представлений  об  

исторической  роли традиционных религий и гражданского общества в  становлении  россий-

ской государственности. Предметная область ОДНКНР является обязательной и включена во 

внеурочную деятельность  

Учебный план для 5 класса составлен по варианту 2 методических рекомендации по вопро-

сам реализации примерной ООП НОО и ООО в общеобразовательных организациях на 2022-

2023 учебный год (пятидневная учебная неделя)  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. Про-

должительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

      Внеурочная  деятельность  в  соответствии  с требованиями  Стандарта  организуется  по  ос-

новным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

      Содержание  данных  занятий  формируется  с  учетом  пожеланий  обучающихся  и  их  ро-

дителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организа-

ции, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые 
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столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнова-

ния, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и др. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МКОУ Чайковская СОШ используют-

ся возможности организации. 

 

Недельный учебный план МКОУ Чайковская СОШ 5 класса, реализующего образователь-

ную программу основного общего образования в соответствии с требованиями обновленно-

го ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области  

 

Учебные 

предметы,  

курсы классы 

Количество часов в 

год 

Всего Формы 

промежуточной 

аттестации 

V V  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 Контрольная 

работа 

Литература  3 3 Контрольная 

работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский)  

- - - 

Родная 

литература 

(русская) 

- - - 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

 (немецкий) 

3 3 Контрольная 

работа 

Математика 

и информатика 

Математика 5 5 Контрольная 

работа 

Алгебра    

Геометрия    

Вероятность и 

статистика 

   

Информатика    

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 Контрольная 

работа 

Обществознание    

География 1 1 Контрольная 

работа 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика    

Химия    

Биология 1 1 Контрольная 

работа 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 Творческая 

работа 

Музыка 1 1 Творческая 

работа 
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Технология Технология 2 2 Учебный проект 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и  

Физическая 

культура  

2 2 Показатели 

физической 

подготовленност

и обучающихся 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

- - - 

Итого 26 26  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

1 1  

Подвижные игры 1 1  

Основы духовно- 

нравственной  

культуры народов 

России 

Этнокультурный 

курс «В мире 

культуры народов 

России» 

1 1  

Всего часов  29   

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 

5-дневной неделе) 

29   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами 

и нормами 

29   

 

Годовой учебный план МКОУ Чайковская СОШ 5 класса, реализующего образовательную 

программу основного общего образования в соответствии с требованиями обновленного 

ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год 

Предметные области  

 

Учебные предметы,  

курсы классы 

Количество 

часов в год 

Всего 

V V 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 

Литература 102 102 

Родной языки родная 

литература 

Родной язык (русский) - - 

Родная литература (русская) - - 

Иностранный язык Иностранный язык (немецкий) 102 102 

Математика 

и информатика 

Математика 170 170 

Алгебра - - 
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Геометрия - - 

Вероятность и статистика - - 

Информатика - - 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 

Обществознание   

География 34 34 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология 34 34 

Искусство Изобразительное искусство 34 34 

Музыка 34 34 

Технология Технология 68 68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 

Итого   884 884 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 102 102 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 

 

34 

Подвижные игры 34 34 

Основы духовно- 

нравственной  культуры 

народов России 

Этнокультурный курс «В мире 

культуры народов России» 

34 

 

34 

Учебные недели 34 34 

Всего часов 986 986 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 29 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

29 29 

 

3.2.  Внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования. 

МКОУ Чайковская СОШ предоставляет учащимся возможность выбора занятий, направленных 

на развитие школьника. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по жела-

нию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от уроч-

ной системы обучения. 

Внеурочная деятельность проводится учителями школы и организуется по направлениям разви-

тия личности (общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно–здоровительное, социальное, 

духовно-нравственное). 

1.Общеинтеллектуальное   направление   реализуется на занятиях   кружков «Заниматель-

ная математика» и «Финансовая грамотность», с целью развития познавательных способностей, 

формирования интереса к предмету история, расширения кругозора, развития финансовой гра-
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мотности и логического мышления. Используются разнообразные формы занятий: беседа, прак-

тическая работа с постоянным индивидуальным консультированием обучающихся, групповые и 

парные занятия, игра, конкурсы, викторины, выставки. 

2.Общекультурное направление представлено кружком «ЛюбоЗнать» и «Декоративная вышив-

ка»  с   целью  раскрытия  новых  способностей  обучающихся  в  области  творчества, эсте-

тического воспитания участников, создание атмосферы радости, успеха и детского творчества. 

3.Спортивно-оздоровительное направление. Оно  представлено  кружком  «Волейбол», «Пио-

нерболом», а также занятиями в форме спортивных состязаний, подвижных игр, динамических 

перемен. 

Цель: формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

4.Социальное направление реализуется через «Волонтерство». Цель данного направления 

- это волонтерское движение в школе, активация обучающихся на добровольческую деятель-

ность, 

создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского общества, спо-

собного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать чувство патриотизма. Программа 

предусматривает работы детей в группах, парах, индивидуальная работа, работа с привлечением 

родителей 

5.Духовно-нравственное направление представлено кружками «Мы дети планеты», «ОДН-

КНР». Программы предусматривают формирование духовно-нравственных отношений и чувства 

сопричастности к родному краю через беседы, экскурсии, конкурсов, диспутов и т.п., работы де-

тей в группах, парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. В процессе ра-

боты кружков дети знакомятся с традициями и обычаями народа, учатся национальным играм, 

сочинять стихи, рассказы и т.д. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

-учѐт возрастных особенностей; 

-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

-связь теории с практикой; 

-доступность и наглядность; 

-включение в активную жизненную позицию; 

Особенностью  внеурочной  деятельности  является  интеграция  урочной,  внеурочной  и 

внешкольной деятельности. Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширя-

ет, конкретизирует представления учащихся о мире и о себе и создает условия для применения 

полученных знаний в разнообразной деятельности созидательного характера. Часы, отводимые 

на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся 

как разовые и краткосрочные мероприятия и как регулярные мероприятия в форме кружков 

Условия организации внеурочной деятельности: 

Научно-методическое  обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение (оснащенность учебных кабинетов, спортзала, и т.д.) 

Информационное обеспечение  (наличие современного мультимедийного оборудования и выхода 

в сеть Интернет) 

Часы внеурочной деятельности используются по желанию учащихся и их родителей с уче-

том специфики данного образовательного учреждения и организуются по направлениям, согласно 
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плану внеурочной деятельности. 

 

Недельный план внеурочной деятельности для 5-9 классов 

 

Название курсов и дисциплин Класс/час

ы 

Всего 

     5 класс  

«Финансовая грамотность» 1 1 

Кружок «Занимательная математика» 1 1 

Мероприятия: интеллектуальные игры, квесты, викто-

рины, диспуты, проектная и исследовательская деятель-

ность, предметные недели, конкурсы, 

олимпиады, научно-практические конференции 

  

Кружок «ЛюбоЗнать» 1 1 

Кружок «Декоративная вышивка» 

Мероприятия: беседы, экскурсии, творческие проекты. 

1 1 

Кружок «Волейбол», «Пионербол»  2 \2 

Мероприятия: физкультминутки, тематические учения и 

тренировки, занятия в спортивном зале и на свежем воз-

духе, беседы, соревнования, подвижные игры, Дни Здо-

ровья 

  

Кружок «Волонтерство» 2 2 

Мероприятия: беседы, предметные недели, проектная 

деятельность, благотворительные акции, встречи, уроки 

мужества 

  

Кружок «патриот» 1 1 

ОДНКНР 1 1 

Итого 10 10 

   

 

3.3. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Муниципального казенного  общеобразовательного учреждения 

Чайковская средняя общеобразовательная школа 

на 2022-2023 учебный год 

           1. Календарные периоды учебного года. 

           1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

           1.2. Дата окончания учебного года (5-8 классы): 31 мая 2022 года. 

           1.3. Дата окончания учебного года (9 классы): 25 мая 2022 года. 

           1.4. Продолжительность учебного года(5-8 классы): 34 недели. 

           1.5. Продолжительность учебного года(9 классы): 33 недели без учета государственной 

итоговой аттестации (ГИА). 

 

 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

 

Учебный Дата Продолжительность 
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период Начало  Оконча-

ние  

Количество 

учебных 

неель 

Количе-

ство рабо-

чих дней 

I четверть 01.09.202

2 

27.10.202

2 

8 недель+1 

день 

41 

II четверть 07.11.202

2 

29.12.202

2 

7 недель+ 4 

дня 

39 

III чет-

верть 

09.01.202

3 

23.03.202

3 

10 недель + 

3 дня 

53 

IV чет-

верть 

03.04.202

3 

30.05.202

3 

8 недель 40 

Итого в учебном году 34 недели 

+ 3 дня 

173 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 5-8 классы 

 

Каникулярный период Дата Продолжитель-

ность каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2022 06.11.2022 10 

Зимние каникулы 30.12.2022 08.01.2023 10 

Весенние каникулы 24.03.2023 02.04.2023 10 

Летние каникулы 01.06.2023 31.08.2023 92 

Праздничные дни 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 

мая 

4 

Перенос праздничных 

дней 

1) 24.02.23 не 01.01.23 

2) 08.05.23 на  08.01.23 

2 

Итого  128 
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             3. Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности 5-9 классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 45 

Перерыв (минут) 10-20 

Периодичность промежуточной аттестации В 4 четверти 

4.Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Урочная  29 30 32 33 33 

Внеурочная  10 10 9 8 8 

 

5.  Организация промежуточной аттестаций 

 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности 

по предметам      учебного плана в сроки: с 18.04.2023 по 20.05.2023г по расписанию, утвер-

жденному директором школы.  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся  5 класса в 2022-2023 учебном го-

ду 

Учебные предметы 5 класс 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Контрольная работа 

Иностранный язык (немецкий) Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

История России. Всеобщая история Контрольная работа 

География Контрольная  работа 

Биология Контрольная работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Музыка Творческая работа 

Технология  Учебный проект 

Физическая культура Показатели физической подготовленности обучающихся 

 

 

         6.Учебно-методическое обеспечение учебного плана. 

 

Наименование 

дисциплин, 

предмет, класс 

Автор (составитель), полное название 

учебника, количество частей 
Издательство Год из-

дания 

Математика 5 кл. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. Мате-

матика 

Вентана 

Граф 

2018 



304 

 

Русский язык 5 кл. Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А. Рус-

ский язык. 

Просвещение 2020 

Литература 5 кл Коровина В.Я., Журавлев В.П., В.И. 

Коровин 
Просвещение 2016 

История 5 кл. А.А. Вигасин, Г.И. Годер « История 

древнего мира» 
Просвещение 2017 

Биология  5л Плешаков А.А., Сонин Н.И. Биология Дрофа 2016 

География Летягин А.А. География Вентана 

Граф 

2017 

Музыка 5 кл Г.П. Сергеева «Музыка» Просвещение 2019 

Немецкий язык 5 кл Бим Просвещение 2019 

Физкультура 5 кл Лях Физическая культура. Просвещение 2016 

Технология Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., Лити-

кова Л.В. Технология 

для учащихся 

Вентана 

Граф 

2018 

Изобразительное 

искусство 

Горяева И.А., Островская О.В. Деко-

ративно-прикладное 

искусство в жизни человека 

Просвещение 2019 

 

3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

 Система условий реализации программы основного общего образования направлена на: до-

стижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной,  обучающимися,  в  том  числе  обучающимися  с  ОВЗ;

 развитие  личности,  ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и ин-

тересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной 

и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятель-

ность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей 

организаций дополнительного образования, профессиональных   образовательных   ор-

ганизаций и социальных партнеров в профессионально-производственном   окружении;   

формирование   функциональной   грамотно сти обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных,  

метапредметных и универсальных  способов деятельности), включающей  овладе-

ние ключевыми   компетенциями, составляющими основу  дальнейшего успешного  об-

разования  и  ориентации  в  мире  профессий; формирование  социокультурных  и духовно-

нравственных ценностей обучающихся, основ их гражданственности, российской граждан-

ской  идентичности  и  социально-профессиональных  ориентаций; индивидуализацию про-

цесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных учебных пла-

нов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педа-

гогических работников;  участие  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  

несовершенно летних обучающихся и педагогических работников в проектировании и разви-
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тии программы основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих осо-

бенности развития и возможности обучающихся; включение обучающихся в процессы пре-

образования внешней социальной среды , формирования у них лидерских качеств, опыта со-

циальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в каче-

стве волонтеров; формирование у обучающихся опыта самостоятельной  образовательной,  

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творче-

ской деятельности; формирование у  обучающихся экологической грамотности, навы-

ков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; использо-

вание в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направ-

ленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставниче-

ства; обновление содержания  программы основного общего образования, методик и тех-

нологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учетом национальных   и  культурных   особенностей   субъекта Российской Федерации; 

эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников Организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой  компетентности; эффективное  управления  Организацией  с  

использованием  ИКТ, современных механизмов финансирования реализации программ ос-

новного общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы основного общего образования в 

рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на 

обеспечение качества условий образовательной деятельности. 

Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей

 образовательной программы являются: 

 

 

№ 

Наименование организации 

(юридического лица), 

участвующей  в реализа-

ции сетевой  образователь-

ной программы 

 

Ресурсы, используемые  

при реализации основной 

образовательной про-

граммы 

1. Центр Дополнительного 

образования г.Боготола 

Педагоги дополнительного 

образования, программы до-

полнительного образования 

2 Боготольская ДЮСШ Тренера спортивной школы 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования МКОУ Чайков-

ская СОШ укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: укомплектованность МКОУ Чай-

ковская СОШ педагогическими, руководящими и иными работниками; уровень квалифика-

ции педагогических и иных работников МКОУ Чайковская СОШ, участвующими в реализа-
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ции основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализа-

ции; непрерывность  профессионального   развития  педагогических  работников  МКОУ   

Чайковская СОШ, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Укомплектованность МКОУ Чайковская СОШ педагогическими, руководящими и иными 

работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МКОУ Чайковская СОШ, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, 

соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управле-

ния, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организа-

ции, служат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным требовани-

ям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии). 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МКОУ Чайковская СОШ, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации — квалификацион-

ными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образо-

вании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом жела-

ния педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируе-

мыми МКОУ Чайковская СОШ. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации 

настоящей  основной  образовательной  программы  и  создании  условий  для  ее  разработки  

и реализации: 

 

 

Катего-

рия работ-

ников 

Подтверждение уровня  

квалификации документа-

ми об образовании (профес-

сиональной переподготовке) 

(%) 

 

Подтверждение уровня квалифи-

кации результатами аттестации 

  Соответствие 

занимаемой 

Должности (%) 

Квалификацион-

ная категория(%) 

Педагогические 

работники 
100% 

 

- 

 

100% 
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Руководящие ра-

ботники 
100% 

 

- 

 

100% 

 

МКОУ Чайковская СОШ укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечиваю-

щим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работни-

ков. Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кад-

рового потенциала МКОУ Чайковская СОШ является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогическо-

го образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образо-

вательной организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования характеризуется долей работников, повышающих 

квалификацию не реже одного раза в три года. 

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации: 

—  профессиональная  готовность  работников образования к реализации ФГОС ООО: 

— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-

стей современного образования; 

— освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, ре-

зультатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образователь-

ной деятельности обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необ-

ходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требова-

ний ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассматри-

ваются методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а 

также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются 

методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. К числу ме-

тодических тем, обеспечивающих необходимый уровень качества как учебной и методиче-

ской документации, так и деятельности по реализации основной образовательной программы 

основного 

общего образования относятся: 
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№ Методическая тема 

Раздел образователь-

ной программы, свя-

занный с методической 

темой 

ФИО педагога, разраба-

тывающего методиче-

скую тему 

 

1

. 

«Современные требования к 

качеству урока – ориентиры на 

обновление содержания образо-

вания» 

Содержательный 

раздел 

 

ШМО учителей гумани-

тарного цикал 

 

2

. 

Совершенствование качества 

образования, обновление содер-

жания и педагогических техноло-

гий в  условиях работы по обнов-

ленным ФГОС 

 

Содержательный 

раздел 

 

ШМО учителей Есте-

ственно- 

научного цикла 

 

3

. 

 

«Повышение эффективности 

образовательной деятельности 

через применение современных 

подходов, непрерывное совер-

шенствование профессионально-

го уровня и педагогического ма-

стерства учителя» 

 

Содержательный 

раздел 

 

ШМО учителей Техниче-

ского цикла 

 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МКОУ Чайковская СОШ, обеспечивают 

исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов основ-

ногообщего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования, в частности: 

1)  обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной деятельно-

сти   при реализации   образовательных   программ   начального   образования, 

основного общего и среднего общего образования; 

2)  способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям Организа-

ции с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенно-

сти адаптации к социальной среде; 

3)  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

Организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и по-

вышенной тревожности. 

В МКОУ Чайковская СОШ психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

основного общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: — 

педагогом-психологом (1 человек от КГБУ СО “КЦСОН «Надежда»); 
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В процессе реализации основной программы основного общего образования образовательной 

организацией обеспечивается психолого-педагогическое со-

провождение участников образовательных отношений посредством систем-

ной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

—дифференциация   и   индивидуализация   обучения   и   воспитания   с   учетом   особенно-

стей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

—создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

—поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

—формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том 

числе: 

—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 

образования, развитии и социальной адаптации. 

—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных. 

—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организа-

ции, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования 

—родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая  поддержка  участников  образовательных  отношений  реализует-

ся диверсифицировано, на уровне классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В  процессе  реализации основной  образовательной  программы  используются  такие  формы 

психолого-педагогического сопровождения как: диагностика, направленная на определение 

особенностей статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и  в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;   

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу-

ществляемая в течение всего учебного времени. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый, включает: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 



310 

 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, ре-

флексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение образо-

вательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни психо-

лого-педагогического  сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса,  на 

уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

• профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,  коррекционная  работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации возмож-

но использование различных методик оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

Программа психолого-педагогического сопровождения в МКОУ Чайковская СОШ реализуется в 

рамках условий реализации ФГОС и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазви-

тие и самосовершенствование обучающихся. Это обеспечивает их социальную успешно сть, 

развитие творческих способностей, сохранение, укрепление и профилактику здоровья. 

Активное использование современных педагогических технологий (информационно – 

коммуникационных, здоровьесберегающих), а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок всех участников образовательного процесса, позволяют педагогам 

школы осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процес-

са осуществляется педагогом - психологом и педагогами школы. 
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Созданная система психолого-педагогического  сопровождения учебного  – воспитательного 

процесса и условий личностного развития учащихся (в соответствии с нормой развития в соот-

ветствующем возрасте), предполагает поддержку всех детей гимназии, что соответствуют ос-

новным запросам администрации на виды работ психолога и требованиям основного общего 

образования. Разработан перспективный план работы психологической службы,  отражаю-

щий основные направления деятельности. 

Целью деятельности психологической службы гимназии является создание эффективной си-

стемы психологического сопровождения всех участников образовательного процесса, на ступе-

ни основного общего образования для реализации основной образовательной программы. 

Задачи деятельности психологической службы: 

• участие в формировании единой общешкольной образовательной среды, обладаю-

щей целостностью и способствующей достижению образовательной цели; 

• обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного  общего,  средне-

го 

(полного) общего образования; 

• оказание психологической помощи всем участников образовательного процесса 

в решении проблем, возникающих в процессе обучения, личностного развития, коммуникации; 

• выявление, развитие и коррекция способностей и склонностей обучающихся, в 

том числе одаренности детей, детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвали-

дов; 

• содействие психическому, психофизическому и личностному развитию детей на 

всех возрастных этапах; 

• психологическое  сопровождение  подготовки  всех  участников  образовательно-

го процесса к итоговой аттестации; 

• содействие профессиональному самоопределению учащихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической и социальной компетентно-

сти обучающихся, педагогов и родителей; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся и педагогов. 

 

Основными формами деятельности психологической службы являются: 

1. Психологическое просвещение и профилактика. 

2. Психологическое консультирование. 

3. Психологическая диагностика. 

4. Развивающая и коррекционная работа. 

5. Организационно-методическая работа, экспертная работа. 

Психолого-педагогическое сопровождение может   осуществляться на индивиду-

альном/ 

групповом уровнях, уровне класса, уровне гимназии. 

На индивидуальном уровне ведущую роль играет педагог – психолог, социальный педагог или 

классный руководитель. Определяется направление, форма и длительность работы. 
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Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный ру-

ководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении за-

дач   обучения,   воспитания   и   развития.   Основная   цель   их   деятельности –   раз-

витие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ре-

бенка, возникновения острых проблемных ситуаций. Для достижения данной цели классный 

руководитель, совместно с психологом разрабатывает план развития класса и каждого ученика. 

Уровень   организации.  На  данном  уровне ведется педагогом -  психо-

логом, учителямипредметниками, классными руководителями, социальным педагогом, выявля-

ющими проблемы в развитии детей и оказывающими первичную помощь в преодолении труд-

ностей В рамках психолого-медико-педагогического консилиума разрабатываются план даль-

нейших действий, направленный на решение возникших трудностей ребенка,

  реализуются профилактические программы, осуществляется экспертная, кон-

сультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

Направления           деятельности: 

1.   Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды. 

Задачи: 

-выявить особенности психологической адаптации учащихся (5 класс); 

-привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации; 

-осуществить  развивающей  работы  с  детьми,  испытывающими  трудности  в  адаптацион-

ный период (эмоционально-волевая сфера). 

 

Участники Планируемые меро-

приятия 

Сроки Планируемые ре-

зультаты 

Учащиеся  5 классов. Наблюдение за процессом 

адаптации

 учащихся 5 

классов. 

в течение года Выявление учащихся 

имеющих труд-

ности адапта-

ции. Родители учащихся 5 

классов. 

Психолого-педагогический 

лекторий  «Адаптация 

в среднем звене шко-

лы. Проблемы и 

сложности». 

Сентябрь, октябрь Повышение психологиче-

ской компетенции в 

вопросах адаптаци-

онного периода, 

представления об 

ответственности и 

совместном реше-

нии с ребенком 

проблемных ситуа-

ций. 

Родители и учителя 5 

классов. 

Индивидуальное кон-

сультирование. 

Сентябрь-декабрь 

Учащиеся  5 классов. Психолого- педагоги-

ческая диагно-

стика уровня 

тревожности и  

мотивации уча-

щихся 5-х клас-

сов. 

октябрь (первичная) 

апрель (вторич-

ная) 
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Учителя. Педконсилиум по ито-

гам адаптации

 учащихся 5    

классов. 

октябрь 

Учащиеся 

5 классов 

Групповые и индиви-

дуальные  заня-

тия с учащимися 

5-х классов, 

имеющими вы-

сокий уровень 

тревожности, со-

циальную деза-

даптацию. 

ноябрь- декабрь 
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Задачи: 

Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми. 

- выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития; 

- обучить педагогов способам выявления и развития детской одаренности. 

 

Участники Планируемые 

мероприятия 

Сроки Планируемые 

результаты 

Учащиеся 

5-6 классов. 

Диагностика уровня 

умственного развития. 

1 

полугодие 

Выявление учащихся с 

высоким  уровнем ум-

ственного разви-

тия. Одаренные, 

высокомотивированные 

учащиеся. 

Развивающее занятие 

«Мои  возможности,  мои 

способности». 

январь Раскрытие потенциала 

учащихся, их 

особен-

ностей 

развития. Ориентация на 

усвоение УУД. 
Учащиеся 9 классов. Диагностика интересов, 

склонностей, способно-

стей учащихся. 

февраль Выявление   учащихся   с 

высоким уровнем 

умственного разви-

тия. Учителя Выступление на педагоги-

ческом совете 

«Психологические особен-

ности одаренных, вы-

сокомотивированных 

детей». 

в течение 

года,   по 

плану. 

Повышение психологиче-

ской компетенции пе-

дагогов работающих  

с одаренными  деть-

ми. 

Родители Индивидуальные 

консультации, просвети-

тельские беседы. 

в течение 

года 

Повышение 

психологической компе-

тенции. 

 

 

Сохранение психологического здоровья школьников, педагогов в условиях образователь-

ного процесса. 

Задачи: 

- формирование благоприятных взаимоотношений в классе (профилактика со-

циальной дезадаптации), толерантного отношения в коллективе; 

- профилактика употребления ПАВ 5-7 классы; 

- профилактика  стресса,  суицидальных  склонностей,  асоциального,  девиантного поведения 

среди подростков 5-9 классы; 

- просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми; - 

профилактика эмоционального выгорания педагогов. 
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Участники Планируемые мероприятия сроки Планируемые результаты 

Учащиеся  

5 – 7 классов   

Классные часы по профилакти-

ке употребления ПАВ и 

табакокурения. 

1 

полугодие 

Снизить вероятность 

употребления ПАВ и табако-

курения. Формирование 

ответственности у детей 

за свою жизнь и здоро-

вье. Учащиеся 5 –8 

классов 

Занятие на развитие навыков 

Поведения в конфликте 

«Конфликт. Пути разре-

шения конфликта». 

1 

полугодие 

Овладение  знаниями  и 

способами разрешения 

конфликтных  ситуа-

ций. 
Учащиеся 5 – 9 

классов. 

Профилактические классные 

часы: 

«Стресс. Что делать?»; 

«Учимся справляться с агрес-

сией и гневом»; 

«Мои мечты, надежды, страхи, 

опасения». 

в 

течение года 

Овладение техникой 

релаксации, саморегуляции и 

самоконтроля учащих-

ся. 

Учащиеся,  родите-

ли, 

учителя. 

Индивидуальные 

консультации,  психолого- пе-

дагогическая диагности-

ка, просветительская  ра-

бота (по запросу). 

в 

течение 

года 

Оказание психологической 

помощи и поддержки 

всем  участникам обра-

зовательного процесса 

(дать рекомендации). 

Учащиеся Развивающие тренинговые 

занятия (по запросу). 

 Коррекция эмоционально – 

волевой, личностной 

сферы. 

     Учащиеся «груп-

пы риска», со-

стоящие на 

ВШУ,ОДН. 

Беседы, психолого- педагоги-

ческая диагностика, заня-

тия для нормализации 

психоэмоциональной 

сферы, познавательной 

деятельности (по индиви-

дуальному плану). 

в 

течение 

года 

Психологическое 

сопровождение детей 

«группы  риска». 

Родители, учителя– 

предметники, 

классные руко-

водители. 

   Психологическое 

просвещение «Компьютер в 

жизни подростка. Друг 

или враг?» 

в 

течение 

года, 

по 

плану 

Повышение 

психологической и социаль-

ной компетенции роди-

телей, педагогов, адми-

нистрации гимназии. 
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 Выступление на ШМО 

классных руководителей: 

- «Природа конфликта. Осо-

бенности подросткового 

периода»; 

-«Школьная тревожность. Как 

распознать?». 

  

 Выступление на 

педагогическом совете 

«Приемы релаксации. 

Профилактика эмоционального 

выгорания». 

  

 Выступление на 

родительском собрании «Как 

помочь в ситуации подго-

товки ребенка к ОГЭ?» 

9-е классы. 

декабрь  

 

 

Планируемые результаты реализации программы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса: 

1. Повышение психологического комфорта всех участников образовательного процесса. 

2. Снижение  уровня  тревожности  учащихся  на  этапе  адаптации  учащихся,  успеш-

ная социализация. 

3. Повышение уровня психологической готовности выпускников к ОГЭ. 

4. Уменьшение  факторов  риска,  приводящих  к  правонарушениям  и  злоупотребле-

нию психоактивными веществами в подростковой среде. 

5. Формирование у подростков представлений об общечеловеческих ценно-

стях, толерантности, здоровом образе жизни. 

6. Профессиональное самоопределение выпускников. 

7. Повышение психологической культуры и грамотности всех участников образователь-

ного процесса. 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы ос-

новного общего образования 

Основным источником финансирования реализации ООП ООО школы является бюдежтное 

финансирование.   Финансовое   обеспечение реализации ООП ООО школы   опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих расходных обяза-

тельств школы отражается  в ежегодно  утверждаемом Управлением образования  Адми-

нистрации МО Боготольского района  муниципальном задании. Муниципальное задание 

учредителя обеспечивает 
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соответствие   показателей   объемов   и   качества   предоставляемых   школой   услуг   

размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного поду-

шевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования  расходов и  доведения средств  на реализацию государствен-

ных гарантий прав граждан  на получение  общедоступного  и  бесплатного  общего  об-

разования в  соответствии  с требованиями Стандарта. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объѐма средств образовательного учреждения на

 текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с регио-

нальным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствую-

щими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учрежде-

ния. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда ра-

ботников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части

 и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты 

труда — до 20%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным учре-

ждением самостоятельно; 

• базовая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  заработную  

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих обра-

зовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала об-

разовательного учреждения; 

• рекомендуемое  оптимальное  значение  объѐма  фонда  оплаты  труда  педагогиче-

ского персонала — 80% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразователь-

ным учреждением; 

• базовая  часть  фонда  оплаты  труда  для  педагогического  персонала,  осуществляю-

щего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату

 труда педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов 

и численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локаль-

ных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В ло-

кальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогиче-

ских технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распро-

странение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального ма-

стерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 
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• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок  распределения  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  в  соответствии  

с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие ор-

ганов самоуправления школы. 

Для обеспечения требований ФГОС ООО на основе проведѐнного ана-

лиза материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит  экономический  расчѐт  стоимости  обеспечения  требований  ФГОС  ООО  

по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедре-

ния ФГОС ООО основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств 

на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы  финансирования,  обеспечивающие  реализацию  внеуроч-

ной деятельности обучающихся, включѐнной в   основную  образовательную   про-

грамму образовательного учреждения (механизмы расчѐта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативно-

го подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав  граж-

дан на  получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), 

«Новая  система  оплаты  труда  работников  образования.  Модельная  методика  формиро-

вания системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образова-

тельных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 

учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента 

общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым 

предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразователь-

ным учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнѐрами, организующими  внеурочную деятельность обучающихся,  и 

отражает его  в своих локальных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

—  на  основе договоров  на проведение  занятий  в  рамках  кружков,  секций,  клубов  и  

др.  по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплек-

са и др.); 

— за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечи-
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вают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спек-

тра программ внеурочной деятельности. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного 

общего образования 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической систе-

мой, сформированной на основе разнообразных ин-

формационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих безопас-

ность и охрану здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих дости-

жение целей основного общего образования, его высокое качество, личностное развитие 

обучающихся. 

Основными компонентами ИОС МКОУ Чайковская СОШ являются: 

   учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном язы-

ке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предме-

ту обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

 фонд   дополнительной   литературы (художественная и   науч-

но-популярная литература, справочно-библиографические и периодические 

издания);  учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, 

экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); информационно-образовательные 

ресурсы Интернета, прошедшие в установленом порядке процедуру верификации и обес-

печивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию отечествен-

ного кинематографа; информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

     технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды; программные инструменты, обеспечивающи функционирова-

ние информационно-образовательной среды; 

 

Служба технической подержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

ИОС МКОУ Чайковская СОШ предоставляет для участников образовательного процесса 

возможность:  достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в 

том числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ); развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обу-

чающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеуроч-

ной деятельности, 

социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, профессиональной 

пробы, 

практическую   подготовку, систему   кружков, клубов, секций, студий с

 использованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры и 

спорта, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профес-

сиональнопроизводственном окружении;  формирования функциональной грамотности обу-

чающихся, включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 
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дальнейшего успешного образования и ориентации  в  мире  профессий; формирования  

социокультурных  и  духовно -нравственных ценностей обучающихся, основ их граждан-

ственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных ориента-

ций; 

индивидуализации  процесса образования  посредством проектирования и реализации инди-

видуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной само-

стоятельной работы при поддержке педагогических работников;  включения обучающихся в 

процесс преобразования социальной среды населенного пункта, формирования у них лидер-

ских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, 

в том числе в качестве волонтеров; формирования у   обучающихся опыта

 самостоятельной образовательной и общественной деятельности;   формирования у обуча-

ющихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и окру-

жающей его среды образа жизни;   использования в образовательной деятельности совре-

менных образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающих-

ся;   обновления содержания программы основного общего образования, методик и техноло-

гий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъек-

та Российской Федерации; эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организации, повышения их профес-

сиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; эффек-

тивного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финан-

сирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электрон-

ным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта (порта-

ла) образовательной организации: ksosh2.siteedu.ru  формирование и хранение электронного 

портфолио обучающегося, в том числе его работ и оценок за эти работы; фиксацию и хране-

ние информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов осво ения программы  основного  общего  образования; проведение  учебных  

занятий,  процедуры  оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и 

(или) 

асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить: 

  поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — Ин-

тернете в соответствии с учебной задачей; 

  обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в 

сети образовательной организации и Интернете;   выпуск школьных печатных изданий, ра-

диопередач; 
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  участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

Функционирование  электронной информационно-образовательной среды требует 

соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживаю-

щих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответ-

ствует законодательству Российской Федерации. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной

 программы основного общего образования должны обеспечивать: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; безопасность и комфортность организации учеб-

ного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормати-

вов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и объ-

емов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процес-

са, в 

том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность. 

 

В  образовательной  организации  закрепляются  локальными  актами  перечни  оснащения  

и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Поло-

жения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе: 

СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

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

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего образова-

ния (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об утвер-

ждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых  для реализации образова-

тельных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, со-

ответствующих  современным условиям обучения, необходимого при оснащении обще-

образовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 
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субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в об-

щеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения  одного

 места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 

25.12.2019 №56982);  аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом особен-

ностей реализации основной образовательной программы в образовательной организации. В 

зональную структуру  образовательной  организации  включены:  участки  (территории)  с  

целесообразным набором оснащенных зон; входная зона;  учебные кабинеты, мастерские, 

студии для организации учебногопроцесса; лаборантские помещения; библиотека с рабочими 

зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; актовый зал; спортивные сооруже-

ния (зал, стадион, спортивная площадка); пищевой блок; административные помещения; гар-

деробы; санитарные узлы (туалеты); помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: основного общего образования 

согласно избранным направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС ООО; организа-

ции режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в том числе 

специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно -

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских,) входят: 

учебный кабинет русского языка и литературы; 

учебный кабинет иностранного языка;  

учебный кабинет истории и обществознания; 

учебный кабинет физики; 

учебный кабинет химии; 

учебный кабинет биологии и географии; 

учебный кабинет математики и информатики; 

учебный кабинет (мастерская) технологии;  

учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 

При реализации программ по специальным предметам и коррекционным развивающим кур-

сам адаптированных образовательных программ ООО организацией предусматри-

ваются соответствующие учебные классы. Возможна интеграция кабинетов (например, каби-

нет русского языка и литературы, кабинет истории и обществознания, кабинет изобразитель-

ного искусства и мировой   художественной культуры  и другие   варианты   

интеграции),   а   также создание специализированных кабинетов (кабинет-музей исто-

рического краеведения, лаборатория химического практикума, класс-аудитория для есте-

ственно-научных предметов и др.), наличие которых предполагается утвержденной в органи-

зации образовательной программой. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

  рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 
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  рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

  пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

  демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и эргономи-

ческим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. Компонента-

ми оснащения учебного кабинета являются: 

   школьная мебель; 

   технические средства; 

   лабораторно-технологическое оборудование; 

    фонд дополнительной литературы; 

   учебно-наглядные пособия; 

   учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

доска классная; 

стол учителя; 

стул учителя (приставной); 

кресло для учителя; 

стол ученический (регулируемый по высоте); стул ученический (регулируемый по высоте); 

шкаф для хранения учебных пособий; стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения,   максимально   приспособлены   к   особенностям   обучения, имеют серти-

фикаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

   В базовый комплект технических средств входят: 

компьютер/ноутбук с периферией; 

многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; сетевой фильтр; 

   В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ безопасно-

сти жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а также в помещениях для реа-

лизации программ по специальным предметам и коррекционно-развивающим курсам об-

щеобразовательных программ основного общего образования предусматривается наличие 

специализированной мебели. 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений может оцениваться 

по следующим параметрам (см. таблицу). 
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Оснащение учебных кабинетов 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Компоненты 

структуры обра-

зовательной ор-

ганизации 

 

Необходимое оборудование и оснащение 

 

Необходи 

мо/ имеют-

ся в нали-

чии 
 

1 

Учебный кабинет 

русского 

языка и ли-

тературы 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося…) 

1.3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ…) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии…) 1.5. 

Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия 

1.7. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебнонаглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

 

Имеются в 

наличии 

 Учебный кабинет 

математики 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол 

учителя, стул учителя приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося…) 

1.3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ…) 

1.4. Фонд дополнительной литературы 

(словари, справочники, энциклопедии…) 1.5. 

Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия 

1.7. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебнонаглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

 

Имеются в 

наличии 
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Учебный кабинет 

биологии 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учите-

ля, стул учителя приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося…) 

1.3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ…) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (слова-

ри, справочники, энциклопедии…) 1.5. 

Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия 

1.7. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебнонаглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

 

Имеются в 

наличии 

  

Учебный кабинет 

географии 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учите-

ля, стул учителя приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося…) 

 

1.3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ…) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (слова-

ри, справочники, энциклопедии…) 1.5. 

Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия 

1.7. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебнонаглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

 

Имеются в 

наличии 
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Учебный кабинет 

немецкого 

языка 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учите-

ля, стул учителя приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося…) 

1.3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ…) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (слова-

ри, справочники, энциклопедии…)  

1.5. Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия 

1.7. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебно-наглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

 

Имеются в 

наличии 

  

Учебный кабинет 

технологии 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учите-

ля, стул учителя приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося…) 

1.3.  Комплект  технических  средств  (компьютер/ноутбук  с 

периферией, МФУ…) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (слова-

ри, справочники, энциклопедии…) 1.5. 

Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия 

1.7. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебнонаглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

 

Имеются в 

наличии 
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Учебный кабинет 

истории 

1.1. Нормативные документы, локальные акты 

1.2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учите-

ля, стул учителя приставной, кресло для учителя, стол 

учащегося…) 

1.3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с 

периферией, МФУ…) 

1.4. Фонд дополнительной литературы (слова-

ри, справочники, энциклопедии…) 1.5. 

Учебно-методические материалы 

1.6. Учебно-наглядные пособия 

1.7. Методические рекомендации по использованию 

различных групп учебнонаглядных пособий 

1.8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды 

деятельности обучающихся 

 

Имеются в 

наличии 

 

 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответ-

ствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и спортив-

ным играм;  

 стеллажами для спортивного инвентаря; комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации)    включа-

ет:  

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, художе-

ственной литературы; 

 стол для выдачи учебных изданий; шкаф для читательских формуляров; 

 картотеку; 

 столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные);  

 стулья ученические, регулируемые по высоте;  

 кресла для чтения;  

 технические средства обучения (персональные компьютеры  (настольные, ноутбуки), копиро-

вально-множительная техника), обеспечивающие возможность доступа к электронной ИОС ор-

ганизации и использования электронных образовательных ресурсов участниками образова-

тельных отношений. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений образо-

вательной организации при реализации различных вариантов адаптированных ООП ООО 

для обучающихся с ОВЗ создается безбарьерная архитектурная среда, оборудуются специ-

альные рабочие места для обучающихся. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), лицензи-

рованными программными продуктами, базами данных и доступом к информационно- обра-
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зовательным ресурсам должно осуществляться с учетом создания и обеспечения функциони-

рования автоматизированных рабочих  мест для педагогических работников, администра-

тивно-управленческого  и учебно- вспомогательного  персонала, участвующих в разработке 

и реализации основной образовательной программы основного общего образования. 


