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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного 

общего образования (далее ООП ООО) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа Королёв Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» (далее МБОУ СОШ № 

5) разработана на основе: 

-  Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 - В соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден Приказом Министерства 

Просвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

05.07.2021 № 64101);  

 - приказ Министерства просвещения РФ 

от22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам  - 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 - Приказ Министрества просвещения РФ от 

20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального переня 

учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 - Постановлние Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации 

вовспитания и обучения, отдыха и оздоровлении ядетей и 

молодежи»; 

 - Постановлние Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении 

санитарных правил и норма СанПин 1.2.3685-21 
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«Гигиенические нормативы и тербования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности ля человека факторов 

средя обитания»»; 

 - С учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования,  

 - Конституцией РФ,  

 - Уставом МБОУ СОШ №5.  

 

Основная образовательная программа основного 

общего образования определяет цели, принципы 

формирования, механизмы реализации, планируемые 

результаты, систему оценки достижения планируемых 

результатов, содержание и организацию образовательной 

деятельности МБОУ СОШ №5. 

 

Цели реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Целями реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ №5 являются: 

- становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, 

способностей к социальному самоопределению). 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ СОШ №5 является основным 

документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную 

деятельность Школы в единстве урочной и внеурочной 

деятельности при учете установленного ФГОС соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 

Общая характеристика основной образовательной 

программы основного общего образования 
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Программа основного общего образования 

разработана в соответствии с ФГОС основного общего 

образования и с учетом Примерной основной 

образовательной программы (ПООП). 

Основная образовательная программа ООО, согласно закону 

«Об образовании в Российской Федерации», является 

учебно-методической документацией (учебный план, 

календарный план, учебный график, рабочие программы 

учебных предметов), определяющая объем и содержание 

образования определенного уровня, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, а также 

условия образовательной деятельности. Кроме того, 

основная образовательная программа основного общего 

образования разработана на основе ФГОС с учетом 

потребностей социально- экономического развития нашего 

региона. 

Структура программы ООО включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений за счет включения в учебные планы учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся из перечня, предлагаемого Гимназией. 

Объем обязательной части программы ООО составляет 

70%, а объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

МБОУ СОШ №5 – 30% от общего объема программы ООО, 

реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной учебной неделе, предусмотренными Санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

Программа ООО реализуется МБОУ СОШ №5 

через организацию образовательной деятельности (урочной и 

внеурочной) в соответствии с Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Урочная 

деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы ООО с учетом 

обязательных для изучения учебных предметов. Внеурочная 

деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы ООО с учетом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

Гимназией. 

Основная образовательная программа ООО содержит 

документы, развивающие и детализирующие положения и 
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требования, определенные во ФГОС ООО: 

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных 

действий у  обучающихся 

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы; 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы; 

- характеристику условий реализации программы 

основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. Формы организации образовательной 

деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации программы ООО МБОУ 

СОШ №5 определяет самостоятельно. 

Программа ООО обеспечивает достижение 

обучающимися результатов освоения программы ООО в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС. В 

целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся в программе ООО предусматриваются 

учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), 

учебные модули, обеспечивающие различные 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные. Внеурочная деятельность 

обучающихся с ОВЗ дополняется коррекционными 

учебными курсами внеурочной деятельности. 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного 

общего образования: общая характеристика 

 

Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ №5 представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями ФГОС ООО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП 

ООО, выступая содержательной и критериальной основой 

для разработки программ учебных предметов, курсов, 
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модулей, учебно-методической литературы, рабочей 

программы воспитания, с одной стороны, и системы оценки 

результатов – с другой. Достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы ООО 

определяется после завершения обучения в процессе 

государственной итоговой аттестации. 

ФГОС устанавливает требования к достижению 

обучающимися на уровне ключевых понятий личностных 

результатов, сформированных в систему ценностных 

отношений обучающихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса, самому образовательному 

процессу и его результатам. 

Достижения обучающимися, полученные в результате 

изучения учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, 

характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, а также уровень овладения 

междисциплинарными понятиями (далее – метапредметные 

результаты), сгруппированы во ФГОС по трем 

направлениям и отражают способность обучающихся 

использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

- учебными знаково-символическими средствами, 

являющимися результатами освоения обучающимися 

программы основного общего образования, направленными 

на овладение и использование знаково- символических 

средств (замещение, моделирование, кодирование и 

декодирование информации, логические операции, 

включая общие приемы решения задач) (далее - 

универсальные учебные познавательные действия); 

- учебными знаково-символическими средствами, 

являющимися результатами освоения обучающимися 

программы основного общего образования, направленными 

на приобретение ими умения учитывать позицию 

собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими 

работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

(далее 

- универсальные учебные коммуникативные действия); 
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ФГОС определяет элементы социального опыта 

(знания, умения и навыки, опыт решения проблем и 

творческой деятельности) освоения программ основного 

общего образования с учетом необходимости сохранения 

фундаментального характера образования, специфики 

изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного 

обучения обучающихся на следующем уровне образования 

(далее - предметные результаты). 

Требования к предметным результатам: 

- формулируются в деятельностной форме с усилением 

акцента на применение знаний и конкретных умений; 

- формулируются на основе документов стратегического 

планирования с учетом результатов проводимых на 

федеральном уровне процедур оценки качества 

образования (всероссийских проверочных работ, 

национальных исследований качества образования, 

международных сравнительных исследований); 

- определяют минимум содержания основного 

общего образования, изучение которого гарантирует 

государство, построенного в логике изучения каждого 

учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ 

основного общего образования по учебным предметам 

"Математика", "Информатика", "Физика", "Химия", 

"Биология" на базовом и углубленном уровнях; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов 

современной России и мира в целом, современного 

состояния науки; 

- учитывают особенности реализации адаптированных 

программ основного общего образования обучающихся с 

ОВЗ различных нозологических групп. ФГОС 

устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися программ основного общего образования: 

1) личностным, включающим: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию,

 самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

- ценность самостоятельности и инициативы; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом; 
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2) метапредметным, включающим: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий 

(используются в нескольких предметных областях и 

позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей в целостную научную 

картину мира) и универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и 

социальной практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогическими работниками 

и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие 

и создание информационных текстов в различных 

форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения 

информации и ее целевой аудитории; 

3) предметным, включающим: 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета научных знаний, умений и способов действий, 

специфических для соответствующей предметной области; 

- предпосылки научного типа мышления; 

- виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов. 

Научно-методологической основой для разработки 

требований к личностным, метапредметным и предметным 

результатам обучающихся, освоивших программу 

основного общего образования, является системно- 

деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения программы 

основного общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности Гимназии в 

соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы 

основного общего образования отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных 
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ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности 

на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

Гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, школы, местного 

сообщества, родного края, страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; 

- готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтерство, помощь людям, нуждающимся в 

ней). 

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. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, 
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поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

- осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; 

- понимание ценности отечественного и

 мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования

 культуры  

здоровья и эмоционального благополучия: 

- осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

- осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет - 

среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние

 себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого 
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человека. 

Трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, Организации, 

города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

- повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

- готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как 
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средством познания мира; 

- овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, 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 во взаимодействии в 

условиях неопределенности, открытость опыту и 

знаниям других; 

- способность действовать в условиях 

неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, 

способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

не известных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры 

понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать 

понятие и его свойства при решении задач (далее - 

оперировать понятиями), а также оперировать 

терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи 

природы, общества и экономики; 
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- умение оценивать свои действия с учетом влияния 

на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую 

ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия; 

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; 

- оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; 

- формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные 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 учетом предложенной задачи выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, 

необходимых для решения поставленной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении 

явлений и процессов; 

- делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 
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- использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв 

между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных 

суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному 

плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность 

информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и 

запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие 

или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 
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- эффективно запоминать и систематизировать 

информацию. 

Овладение системой универсальных учебных 

познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у 

обучающихся. 

Овладение универсальными учебными 

коммуникативными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного 

опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с 

учетом задач презентации и особенностей аудитории 

и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать  

необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по ее достижению: 

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

- уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, 

определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" 

и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами 

команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий 

продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных 

коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

1) самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

- ориентироваться в различных подходах 

принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения 

задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение; 



19  

2) самоконтроль: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее 

изменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное 

в произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе 

новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

- различать, называть и управлять собственными 

эмоциями и эмоциями других; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; 

- ставить себя на место другого человека, понимать 

мотивы и намерения другого; 

- регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- признавать свое право на ошибку и такое же право 

другого; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных 

регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

Предметные результаты освоения программы 

основного общего образования с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков 

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

на следующем уровне образования. 

Требования к освоению предметных результатов 

программ основного общего образования на базовом 

и углубленном уровнях на основе их 

преемственности и единства их содержания 

обеспечивают возможность изучения учебных 

предметов углубленного уровня, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, с использованием 

сетевой формы реализации образовательных 

программ, электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в том числе в целях 

эффективного освоения обучающимися иных 

учебных предметов базового уровня, включая 

формирование у обучающихся способности знать 

определение понятия, знать и уметь доказывать 

свойства и признаки, характеризовать связи с 

другими понятиями, пред-ставляя одно понятие как 

часть целого комплекса, использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, 

доказательства и решении задач (далее - свободно 

оперировать понятиями), решать задачи более 

высокого уровня сложности. 

 

1.3.Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

 

Общие положения 

 

ФГОС ООО является основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших программу основного 

общего образования. Образовательный стандарт 

задает основные требования к образовательным 

результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения программы основного общего 

образования: 

- отражает содержание и критерии оценки, формы 

представления результатов оценочной деятельности; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке 

результатов освоения программы основного общего 
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образования, позволяющий осуществлять оценку 

предметных и метапредметных результатов; 

- предусматривает оценку и учет результатов 

использования разнообразных методов и форм 

обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том 

числе проектов, практических, командных, 

исследовательских, творческих работ, самоанализа и 

самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний 

(тестов), динамических показателей освоения 

навыков и знаний, в том числе формируемых с 

использованием цифровых технологий; 

- предусматривает оценку динамики учебных достижений 

обучающихся; 

- обеспечивает возможность получения объективной 

информации о качестве подготовки обучающихся в 

интересах всех участников образовательных 

отношений. 

Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения программы основного общего 

образования включает описание организации и 

содержания: 

- промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности;  

- оценки проектной деятельности обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых 

результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством 

образования в МБОУ СОШ №5. 

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  

в МБОУ СОШ №5 в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО являются: 
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- оценка образовательных достижений обучающихся 

на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических 

кадров как основа аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной 

организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы МБОУ СОШ 

№5. 

Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных 

достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- всероссийские проверочные работы (ВПР), 

- региональные диагностические работы (РДР), 

- государственная итоговая аттестация, 

- независимая оценка качества образования, 

- мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур 

описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки в 

МБОУ СОШ №5 реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы 

к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке 

образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно- 
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познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, 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 к представлению и 

интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных 

достижений реализуется путем 

- оценки предметных и метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и 

познавательных) результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур 

(стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой 

оценки; 

- использования контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством 

образования; 

- использования разнообразных методов и форм 

оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, командных, 

исследовательских, творческих работ, самоанализа и 

самооценки, взаимооценки, наблюдения и др.), 
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динамических показателей усвоения знаний и 

развитие умений, в том числе формируемых с 

использованием цифровых технологий. 

При оценке результатов деятельности педагогов 

МБОУ СОШ №5 основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы всех изучаемых 

предметов. Основными процедурами этой оценки в 

школе выступает аттестация педагогических кадров, 

внешней оценки - аккредитация школы, а также 

мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития МБОУ 

СОШ №5 основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают 

ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты основного общего образования, 

составляющие содержание первых, целевых блоков 

планируемых результатов всех изучаемых 

предметов. Основными процедурами этой оценки 

служат мониторинговые исследования разного 

уровня. При этом дополнительно используются 

обобщённые данные, полученные по результатам 

итоговой оценки, аккредитации МБОУ СОШ №5 и 

аттестации педагогических кадров. 

Система оценки предусматривает уровневый подход 

к содержанию оценки и инструментарию для оценки 

достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов 

измерений. Одним из проявлений уровневого 

подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода 

сложения», при котором фиксируется достижение 

уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально достигаемого большинством 

обучающихся, и его превышение, что позволяет 

выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции МБОУ СОШ №5 относится: 

1) описание организации и содержания: 

- промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- итоговой оценки по предметам, не
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 выносимым на государственную итоговую 

аттестацию обучающихся; 

- оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях 

организации: 

- оценки достижения планируемых результатов в 

рамках текущего и тематического контроля; 

- промежуточной аттестации (системы внутришкольного 

мониторинга); 

- итоговой аттестации по предметам, невыносимым 

на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) 

инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов по предметам и/или 

междисциплинарным программам, вводимым МБОУ 

СОШ №5; 

4) адаптация или разработка модели и 

инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и 

инструментария для оценки деятельности педагогов 

и образовательного учреждения в целом в целях 

организации системы внутришкольного контроля. 

 

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 

познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, а также систему 

междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается совокупностью всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки 

метапредметных результатов является овладение: 
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- универсальными учебными познавательными 

действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, 

логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

- универсальными учебными коммуникативными 

действиями (приобретение умения учитывать 

позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и со сверстниками, 

адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и 

речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером); 

- универсальными учебными регулятивными 

действиями (способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

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). 

Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляется администрацией МБОУ СОШ №5 в 

ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе 

и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской и цифровой грамотности, ИКТ- 

компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

- для проверки читательской грамотности – 

письменная работа на межпредметной основе; 

- для проверки цифровой грамотности – 

практическая работа в сочетании с письменной 
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(компьютеризованной) частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных 

действий – экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик 

проводится с периодичностью не менее, чем один 

раз в год при выполнении комплексной работы, при 

подготовке группового и индивидуального проекта. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении 

отдельных метапредметных результатов могут 

служить результаты выполнения проверочных работ 

(как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной 

оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверять в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы, например уровень сформированности 

навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов 

ведётся также в рамках системы промежуточной 

аттестации. Для оценки динамики формирования и 

уровня сформированности метапредметных 

результатов в системе внутришкольного 

мониторинга все вышеперечисленные данные 

(способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) фиксируется и 

анализируется в соответствии с разработанным 

МБОУ СОШ №5: 

- программой формирования планируемых 

результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

- системой промежуточной аттестации 

(внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

- системой итоговой оценки по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую 

аттестацию обучающихся; 
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- инструментарием для оценки достижения 

планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации 

(внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую 

аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы 

внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений являются материалы: 

- стартовой диагностики; 

- промежуточных и итоговых комплексных работ на 

межпредметной основе, направленных на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-

познавательных и учебно- практических задач, 

основанных на работе с текстом; 

- текущего выполнения выборочных учебно-

практических и учебно- познавательных заданий на 

оценку способности и готовности обучающихся к 

освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии. 

Формы организации в МБОУ СОШ №5 учебно-

исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- походы, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой 

деятельности, продуманными формами контроля. 

- факультативные занятия, предполагающие 

углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных 

марафонах предполагает выполнение ими учебных 
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исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут 

быть, в том числе представлены в виде отчетов и 

заключений по итогам исследований, проводимых в 

рамках походов, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а 

также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Многообразие форм учебно-исследовательской 

деятельности позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой 

оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается 

каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий, а также компетентностей, релевантных 

соответствующим моделям функциональной 

(математической, естественно- научной, 

читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются 

следующие критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» 

включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания/вида деятельности в различных 

контекстах, знание и понимание терминологии, 

понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении 

учебных задач/проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием 
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когнитивных операций и универсальных 

познавательных действий, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

- использование специфических для предмета 

способов действий и видов деятельности по 

получению 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, различающихся 

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 

изученном 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. способность применять 

изученные знания и умения при решении 

нетипичных задач, которые связаны с внеучебными 

ситуациями и не содержат явного указания на 

способ решения; эта оценка 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, например элементов 
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читательской грамотности (смыслового чтения), эта 

оценка также осуществляется учителем в рамках 

формирующего оценивания по предложенным 

критериям; 

- оценку сформированности собственно 

функциональной грамотности, построенной на 

содержании различных предметов и внеучебных 

ситуациях. Такие процедуры строятся на 

специальном инструментарии, не опирающемся 

напрямую на изучаемый программный материал. В 

них оценивается способность применения знаний и 

умений, сформированных на отдельных предметах, 

при решении различных задач. 

Оценка предметных результатов ведется 

каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового 

контроля, а также администрацией МБОУ СОШ №5 

в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету 

фиксируются в образовательной программе, которая 

утверждается педагогическим советом МБОУ СОШ 

№5 и доводится до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей). Описание 

должно включить: 

- список итоговых планируемых результатов с 

указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

- требования к выставлению отметок за 

промежуточную аттестацию (при необходимости – с 

учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика представляет собой 

процедуру оценки готовности к обучению на уровне 

основного общего образования. Проводится 

администрацией МБОУ СОШ №5 в начале 5-го 

класса и выступает как основа (точка отсчета) для 

оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных 
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учебных предметов познавательными средствами, в 

том числе: средствами работы с информацией, 

знаково-символическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой 

процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая 

оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия 

учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В 

текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) 

с учетом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие 

об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки, могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой 

процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, 

рекомендованных Министерством просвещения РФ. 

По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические 
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планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце ее изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой 

процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- 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, которая 

проводится в конце каждого триместра и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий, является 

основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. Порядок проведения промежуточной 
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аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со ст.59 ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация, завершающая 

освоение ООП ООО, является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего 

образования и проводимой в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися 

ООП ООО соответствующим требованиям ФГОС 

ООО. 

Формы государственной итоговой аттестации, 

порядок проведения такой аттестации по 

соответствующим образовательным программам 

различного уровня и в любых формах (включая 

требования к использованию средств обучения и 

воспитания, средств связи при проведении 

государственной итоговой аттестации, требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к 

проведению государственной итоговой аттестации, 

порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

изменения и (или) аннулирования результатов 

государственной итоговой аттестации) определяются 

Министерством просвещения Российской Федерации 

- федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

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). 
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Итоговая оценка (итоговая аттестация) по 

предмету складывается из результатов внутренней 

и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные 

результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения 

итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить кумулятивный эффект 

обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе 

оперирования им. По предметам, не вынесенным на 

ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в 

документе об уровне образования государственного 

образца — аттестате об основном общем 

образовании. 

II.Содержательный раздел программы 

 основного общего образования 

 

Содержательный раздел программы основного 

общего образования включает следующие 

программы, ориентированные на достижение 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей; 

- программу формирования универсальных

 учебных  

     действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы. 

 

2.1.Рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

 

Рабочие программы учебных предметов, 
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учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения 

ООП ООО и разработаны на основе требований 

ФГОС ООО к результатам ООП ООО и с учетом 

примерных рабочих программ, одобренных 

решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию, протокол от 

29 апреля 2022 г. № 2/22. 

Рабочие программы учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей включают: 

– Содержание учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного 

модуля; 

– Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

– Тематическое планирование с указанием 

количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного 

курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля и возможность использования по 

этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству 

об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной 

деятельности содержат указание на форму 

проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей формируются с учетом рабочей 

программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), 
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учебных модулей могут быть реализованы с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Формы 

электронного обучения и цифровых образовательных 

технологий, используемых в образовательном 

процессе, указаны в разделе 

«Тематическое планирование» рабочей программы 

по каждому учебному предмету, учебному курсу (в 

том числе внеурочной деятельности), учебному 

модулю. 

Рабочие программы учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей являются 

приложением к ООП ООО и имеют сквозную 

нумерацию. 

В приложении представлены программы учебных 

предметов 

Предметные области Учебные предметы 

Русский 

литература 

язык и Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Иностранные языки Иностранный 

(английский) 

язык 

Иностранный язык (французский) 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая

 исто

рия. 

России 

История 

Обществознание 

География 

Математика и 

информатика 

Математика 

Информатика 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 

Биология 

Химия 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
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Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Содержание рабочих программ части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, определяется ежегодно по запросам 

обучающихся и их родителей. 

 

2.2.Программа формирования универсальных учебных 

действий у 

обучающихся 

 

Универсальные учебные действия (далее – 

УУД) это обобщенные учебные действия, 

позволяющие решать широкий круг задач в 

различных предметных областях и являющиеся 

результатами освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего 

образования. 

 

2.2.1.Целевой раздел 

 

Согласно стандарту основного общего 

образования программа формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся 

обеспечивает: 

– развитие способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

– формирование внутренней позиции личности, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий у обучающихся; 

– формирование опыта применения универсальных 

учебных действий в жизненных ситуациях для 

решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся, готовности 

к решению практических задач; 

– повышение эффективности усвоения знаний и 

учебных действий, формирования компетенций в 
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предметных областях, учебно- исследовательской и 

проектной деятельности; 

– формирование навыка участия в различных 

формах организации учебно- исследовательской 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 деятельности; 

– формирование и развитие компетенций 

обучающихся в области использования ИКТ на 

уровне общего пользования, включая владение ИКТ, 

поиском, анализом и передачей информации, 

презентацией выполненных 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 развития 

общества. 

Достижения обучающихся, полученные в 

результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов, модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, сгруппированы во 

ФГОС по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие 

умение овладевать учебными знаково- 

символическими средствами, направленными на: 

– овладение умениями замещения, моделирования, 

кодирования и декодирования информации, 

логическими операциями, включая общие приемы 

решения задач (универсальные учебные 

познавательные действия); 

– приобретение ими умения учитывать позицию 

собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими 
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работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером (универсальные учебные 

коммуникативные действия); 

– включающими способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

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). 

 

2.2.2.Содержательный раздел 

 

Согласно ФГОС Программа формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

– 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. 

 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных 

предметов 

Содержание основного общего образования 

определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание 

фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие 

программы отражают определенные во ФГОС ООО 

универсальные учебные действия в трех своих 

компонентах: 

- как часть метапредметных результатов обучения в 
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разделе «Планируемые результаты освоения 

учебного предмета на уровне основного общего 

образования»; 

- в соотнесении с предметными результатами по 

основным разделам и темам учебного содержания; 

- в разделе «Основные виды 

деятельности» тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в   

- предметных результатах  и

 тематическом планировании по отдельным

 предметным областям: 

Русский язык и литература 

Формирование универсальных учебных  

познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Анализировать, классифицировать, сравнивать 

языковые единицы, а также тексты различных 

функциональных разновидностей языка, 

функционально- смысловых типов речи и жанров. 

- Выявлять и характеризовать существенные 

признаки классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анализа 

языковых единиц, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов речи и жанров. 

- Устанавливать существенный признак 

классификации и классифицировать литературные 

объекты, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа. 

- Выявлять и комментировать закономерности при 

изучении языковых процессов; формулировать 

выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии. 

- Самостоятельно выбирать способ решения 

учебной задачи при работе с разными единицами 

языка, разными типами текстов, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 

самостоятельно выделенных критериев. 

- Выявлять (в рамках предложенной задачи) 

критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных 

фактах и наблюдениях над текстом. 
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- Выявлять дефицит литературной и другой 

информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи. 

- Устанавливать причинно-следственные связи при 

изучении литературных явлений и процессов, 

формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

 

Формирование базовых исследовательских действий 

- Самостоятельно определять и формулировать цели 

лингвистических мини- исследований, 

формулировать и использовать вопросы как 

исследовательский инструмент. 

- Формулировать в устной и письменной форме 

гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; 

осуществлять проверку гипотезы; аргументировать 

свою позицию, мнение. 

- Проводить по самостоятельно составленному 

плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, языковых 

процессов, особенностей причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой. 

- Самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведённого наблюдения 

за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять 

результаты исследования в устной и письменной 

форме, в виде электронной презентации, схемы, 

таблицы, диаграммы и т. п. 

- Формулировать гипотезу об истинности 

собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и 

интерпретации литературного объекта 

исследования. 

- Самостоятельно составлять план исследования 

особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой. 

- Овладеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений. 

- Прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных 
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произведениях. 

- Публично представлять результаты учебного 

исследования проектной деятельности на уроке или 

во внеурочной деятельности (устный журнал, 

виртуальная экскурсия, научная конференция, 

стендовый доклад и др.). Работа с информацией 

- Выбирать, анализировать, обобщать, 

систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в 

текстах, таблицах, схемах; представлять текст в 

виде таблицы, графики; извлекать информацию из 

различных источников (энциклопедий, словарей, 

справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного 

назначения), передавать информацию в сжатом и 

развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

- Использовать различные виды аудирования 

(выборочное, ознакомительное, детальное) и чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

поисковое) в зависимости от поставленной учебной 

задачи (цели); извлекать необходимую информацию 

из прослушанных и прочитанных текстов различных 

функциональных разновидностей языка и жанров; 

оценивать прочитанный или прослушанный текст с 

точки зрения использованных в нем языковых 

средств; оценивать достоверность содержащейся в 

тексте информации. 

- Выделять главную и дополнительную 

информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения 

поставленной задачи, и восполнять его путем 

использования других источников информации. 

- В процессе чтения текста прогнозировать его 

содержание (по названию, ключевым словам, по 

первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать 

предположения о дальнейшем развитии мысли 

автора и проверять их в процессе чтения текста, 

вести диалог с текстом. 

- Находить и формулировать аргументы, 

подтверждающую или опровергающую позицию 

автора текста и собственную точку зрения на 

проблему текста, в анализируемом тексте и других 

источниках. 

- Самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления литературной и другой информации 
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(текст, презентация, таблица, схема) в зависимости 

от коммуникативной установки. 

- Оценивать надежность литературной и другой 

информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту 

информацию. 

Формирование универсальных учебных 

коммуникативных действий 

- Владеть различными видами монолога и диалога, 

формулировать в устной и письменной форме 

суждения на социально-культурные, нравственно- 

этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 

темой, целью, сферой и ситуацией общения; 

правильно, логично, аргументированно излагать 

свою точку зрения по поставленной проблеме. 

- Выражать свою точку зрения и аргументировать 

ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога 

и полилога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; корректно выражать свое отношение к 

суждениям собеседников. 

- Формулировать цель учебной деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины 

достижения (недостижения) результата 

деятельности. 

- Осуществлять речевую рефлексию (выявлять 

коммуникативные неудачи и их причины, уметь 

предупреждать их), давать оценку приобретенному 

речевому опыту и корректировать собственную речь 

с учетом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата поставленной цели и 

условиям общения. 

- Управлять собственными эмоциями, корректно 

выражать их в процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных 

регулятивных действий 

- Владеть социокультурными нормами и нормами 

речевого поведения в актуальных сферах речевого 

общения, соблюдать нормы современного русского 

литературного языка и нормы речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами 

общения (жестами, мимикой). 
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- Публично представлять результаты 

проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, 

проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с этим 

составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративного материала. 

Иностранный язык (английский язык) 

Формирование универсальных учебных 

познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выявлять признаки и свойства языковых единиц 

и языковых явлений иностранного языка; применять 

изученные правила, алгоритмы. 

- Анализировать, устанавливать аналогии, между 

способами выражения мысли средствами родного и 

иностранного языков. 

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

- Моделировать отношения между объектами

 (членами предложения, структурными 

единицами диалога и др.). 

- Использовать информацию, извлеченную из 

несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в 

собственных устных и письменных высказываниях. 

- Выдвигать гипотезы (например, об употреблении 

глагола-связки в иностранном языке); обосновывать, 

аргументировать свои суждения, выводы. 

- Распознавать свойства и признаки языковых 

единиц и языковых явлений (например, с помощью 

словообразовательных элементов). 

- Сравнивать языковые единицы разного уровня 

(звуки, буквы, слова, речевые клише, 

грамматические явления, тексты и т. п.). 

- Пользоваться классификациями (по типу чтения, по 

типу высказывания и т. п.). 

- Выбирать, анализировать, интерпретировать, 

систематизировать информацию, представленную в 

разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, 

графически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 

- Использовать в соответствии с коммуникативной 

задачей различные стратегии чтения и аудирования 

для получения информации (с пониманием 
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основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

- Прогнозировать содержание текста по заголовку; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

событий по началу текста; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

- Полно и точно понимать прочитанный текст на 

основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных 

частей текста, выборочного перевода); 

- Использовать внешние формальные элементы 

текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для 

понимания его содержания. 

- Фиксировать информацию доступными средствами 

(в виде ключевых слов, плана). 

- Оценивать достоверность информации, 

полученной из иноязычных источников. 

- Находить аргументы, подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, в различных 

информационных источниках; 

- Выдвигать предположения (например, о значении 

слова в контексте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных 

коммуникативных действий 

- Воспринимать и создавать собственные 

диалогические и монологические высказывания, 

участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать 

эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения. 

- Осуществлять смысловое чтение текста с учетом 

коммуникативной задачи и вида текста, используя 

разные стратегии чтения (с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием, с нахождением 

интересующей информации). 

- Анализировать и восстанавливать текст с 

опущенными в учебных целях фрагментами. 

- Выстраивать и представлять в письменной форме 

логику решения коммуникативной задачи 

(например, в виде плана высказывания, состоящего 

из вопросов или утверждений). 

- Публично представлять на иностранном языке 

результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с 
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учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных 

регулятивных действий 

- Удерживать цель деятельности; планировать 

выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности. 

- Планировать организацию совместной работы, 

определять свою роль, распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах 

работы. 

- Оказывать влияние на речевое поведение партнера 

(например, поощряя его продолжать поиск 

совместного решения поставленной задачи). 

- Корректировать деятельность с учетом возникших 

трудностей, ошибок, новых данных или информации. 

- Оценивать процесс и общий результат 

деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки 

и пр. 

Математика и информатика 

Формирование универсальных учебных познавательных 

действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выявлять качества, свойства, характеристики 

математических объектов. 

- Различать свойства и признаки объектов. 

- Сравнивать, упорядочивать,

 классифицировать числа,  

- величины, выражения, формулы, графики, 

геометрические фигуры и т. п. 

- Устанавливать связи и отношения, проводить 

аналогии, распознавать зависимости между 

объектами. 

- Анализировать изменения и находить закономерности. 

- Формулировать и использовать определения 

понятий, теоремы; выводить следствия, строить 

отрицания, формулировать обратные теоремы. 

- Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то 

...». 

- Обобщать и конкретизировать; строить заключения 

от общего к частному и от частного к общему. 

- Использовать кванторы «все», «всякий»,

 «любой», «некоторый», 
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«существует»; приводить пример и контрпример. 

- Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

- Выражать отношения, зависимости, правила, 

закономерности с помощью формул. 

- Моделировать отношения между объектами, 

использовать символьные и графические модели. 

- Воспроизводить и строить логические цепочки 

утверждений, прямые и от противного. 

- Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

- Создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

- Применять различные методы, инструменты и 

запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

- Формулировать вопросы исследовательского 

характера о свойствах математических объектов, 

влиянии на свойства отдельных элементов и 

параметров; выдвигать гипотезы, разбирать раз-

личные варианты; использовать пример, аналогию и 

обобщение. 

- Доказывать, обосновывать, аргументировать свои 

суждения, выводы, закономерности и результаты. 

- Дописывать выводы, результаты опытов, 

экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику. 

- Оценивать надежность информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно. 

Работа с информацией 

- Использовать таблицы и схемы для 

структурированного представления информации, 

графические способы представления данных. 

- Переводить вербальную информацию в графическую 

форму и наоборот. 

- Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения учебной или практической задачи. 

- Распознавать неверную информацию, данные, 

утверждения; устанавливать противоречия в фактах, 

данных. 

- Находить ошибки в неверных утверждениях и 

исправлять их. 

- Оценивать надежность информации по критериям, 
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предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных 

коммуникативных действий 

- Выстраивать и представлять в письменной форме 

логику решения задачи, доказательства, 

исследования, подкрепляя пояснениями, 

обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

- Владеть базовыми нормами информационной 

этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила 

общественного поведения, формы социальной жизни 

в группах и сообществах, существующих в 

виртуальном пространстве. 

- Понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта. 

- Принимать цель совместной информационной 

деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации. 

- Коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы. 

- Выполнять свою часть работы с информацией или 

информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами 

команды. 

- Оценивать качество своего вклада в общий 

информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных 

регулятивных действий 

- Удерживать цель деятельности. 

- Планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности. 

- Корректировать деятельность с учетом возникших 

трудностей, ошибок, новых данных или информации. 

- Анализировать и оценивать собственную

 работу:  

- меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 
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Естественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных 

познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления. 

- Строить простейшие модели физических явлений 

(в виде рисунков или схем). 

- Прогнозировать свойства веществ на основе общих 

химических свойств изученных классов/групп 

веществ, к которым они относятся. 

- Объяснять общности происхождения и эволюции 

систематических групп растений на примере 

сопоставления биологических растительных 

объектов. Формирование базовых 

исследовательских действий 

- Исследование явления теплообмена при 

смешивании холодной и горячей воды. 

- Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

- Планирование и осуществление на практике 

химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам 

эксперимента. 

Работа с информацией 

- Анализировать оригинальный текст, посвященный 

использованию звука (или ультразвука) в технике 

(эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

- Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

- Использование при выполнении учебных заданий 

и в процессе исследовательской деятельности 

научно-популярную литературу химического 

содержания, справочные материалы, ресурсы 

Интернета. 

- Анализировать современные источники о вакцинах  

и вакцинировании. 

Формирование универсальных учебных 

коммуникативных действий 

- Сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников дискуссии, при выявлении различий и 

сходства позиций по отношению к обсуждаемой 

естественно-научной проблеме. 

- Выражать свою точку зрения на решение 

естественно-научной задачи в устных и письменных 

текстах. 
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- Публично представлять результаты выполненного 

естественно-научного исследования или проекта, 

физического или химического опыта, 

биологического наблюдения. 

- Определять и принимать цель совместной 

деятельности по решению естественно-научной 

проблемы, организация действий по ее достижению: 

обсуждение процесса и результатов совместной 

работы; обобщение мнений нескольких людей. 

- Координировать свои действия с другими членами 

команды при решении задачи, выполнении 

естественно-научного исследования или проекта. 

- Оценивать свой вклад в решение естественно-

научной проблемы по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий 

- Выявление проблем в жизненных и учебных 

ситуациях, требующих для решения проявлений 

естественно-научной грамотности. 

- Анализ и выбор различных подходов к принятию 

решений в ситуациях, требующих естественно-

научной грамотности и знакомства с современными 

технологиями (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой). 

- Самостоятельное составление алгоритмов решения 

естественно-научной задачи или плана естественно-

научного исследования с учетом собственных 

возможностей. 

- Выработка адекватной оценки ситуации, 

возникшей при решении естественно-научной 

задачи, и при выдвижении плана изменения 

ситуации в случае необходимости. 

- Объяснение причин достижения (недостижения) 

результатов деятельности по решению естественно-

научной задачи, выполнении естественно-научного 

исследования. 

- Оценка соответствия результата решения 

естественно-научной проблемы поставленным целям 

и условиям. 

- Готовность ставить себя на место другого человека 

в ходе спора или дискуссии по естественно-научной 

проблеме, интерпретации результатов естественно-

научного исследования; готовность понимать 
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мотивы, намерения и логику другого. 

Общественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных 

действий 

Формирование базовых логических действий 

- Систематизировать, классифицировать и обобщать 

исторические факты. 

- Составлять синхронистические и систематические 

таблицы. 

- Выявлять и характеризовать существенные 

признаки исторических явлений, процессов. 

- Сравнивать исторические явления, процессы 

(политическое устройство государств, социально-

экономические отношения, пути модернизации и др.) 

по горизонтали (существовавшие синхронно в 

разных сообществах) и в динамике («было — стало») 

по заданным или самостоятельно определенным 

основаниям. 

- Использовать понятия и категории современного 

исторического знания (эпоха, цивилизация, 

исторический источник, исторический факт, 

историзм и др.). 

- Выявлять причины и следствия исторических событий и 

процессов. 

- Осуществлять по самостоятельно составленному 

плану учебный исследовательский проект по 

истории (например, по истории своего края, города, 

села), привлекая материалы музеев, библиотек, 

средств массовой информации. 

- Соотносить результаты своего исследования с уже 

имеющимися данными, оценивать их значимость. 

- Классифицировать (выделять основания, 

заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической 

ответственности по отраслям права, механизмы 

государственного регулирования экономики: 

современные государства по форме правления, 

государственно- территориальному устройству, типы 

политических партий, общественно- политических 

организаций. 

- Сравнивать формы политического участия 

(выборы и референдум), проступок и преступление, 

дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет 

и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 
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мораль и право. 

- Определять конструктивные модели поведения в 

конфликтной ситуации, находить конструктивное 

разрешение конфликта. 

- Преобразовывать статистическую и визуальную 

информацию о достижениях России в текст. 

- Вносить коррективы в моделируемую 

экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций. 

- Использовать полученные знания для публичного 

представления результатов своей деятельности в 

сфере духовной культуры. 

- Выступать с сообщениями в соответствии с 

особенностями аудитории и регламентом. 

- Устанавливать и объяснять взаимосвязи между 

правами человека и гражданина и обязанностями 

граждан. 

- Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

- Устанавливать эмпирические зависимости между 

продолжительностью дня и географической широтой 

местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе 

анализа данных наблюдений. 

- Классифицировать формы рельефа суши по высоте и 

по внешнему облику. 

- Классифицировать острова по происхождению. 

- Формулировать оценочные суждения о 

последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием 

разных источников географической информации. 

- Самостоятельно составлять план решения учебной 

географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

- Проводить измерения температуры воздуха, 

атмосферного давления, скорости и направления 

ветра с использованием аналоговых и (или) 

цифровых приборов (термометр, барометр, 

анемометр, флюгер) и представлять результаты 

наблюдений в табличной и (или) графической 

форме. 

- Формулировать вопросы, поиск ответов на 

которые необходим для прогнозирования изменения 

численности населения Российской Федерации в 

будущем. 
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- Представлять результаты фенологических 

наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического 

описания). 

- Проводить по самостоятельно составленному 

плану небольшое исследование роли традиций в 

обществе. 

- Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с использованием различных способов 

повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

- Проводить поиск необходимой исторической 

информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, 

письменных, визуальных), публицистике и др. в 

соответствии с предложенной познавательной 

задачей. 

- Анализировать и интерпретировать историческую 

информацию, применяя приемы критики источника, 

высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или 

самостоятельно определяемым критериям). 

- Сравнивать данные разных источников 

исторической информации, выявлять их сходство и 

различия, в том числе, связанные со степенью 

информированности и позицией авторов. 

- Выбирать оптимальную форму представления 

результатов самостоятельной работы с исторической 

информацией (сообщение, эссе, презентация, 

учебный проект и др.). 

- Проводить поиск необходимой исторической 

информации в учебной и научной литературе, 

аутентичных источниках (материальных, 

письменных, визуальных), публицистике и др. в 

соответствии с предложенной познавательной 

задачей. 

- Анализировать и интерпретировать историческую 

информацию, применяя приемы критики источника, 

высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или 

самостоятельно определяемым критериям). 

- Выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
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данных), необходимые для изучения особенностей 

хозяйства России. 

- Находить, извлекать и использовать информацию, 

характеризующую отраслевую, функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России, 

выделять географическую информацию, которая 

является противоречивой или может быть 

недостоверной. 

- Определять информацию, недостающую для решения той 

или  

иной задачи. 

- Извлекать информацию о правах и обязанностях 

учащегося из разных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов): заполнять таблицу и 

составлять план. 

- Анализировать и обобщать текстовую и 

статистическую информацию об отклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях 

из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ. 

- Представлять информацию в виде кратких выводов и 

обобщений. 

- Осуществлять поиск информации о роли 

непрерывного образования в современном обществе 

в разных источниках информации: сопоставлять и 

обобщать информацию, представленную в разных 

формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных 

коммуникативных действий 

- Определять характер отношений между людьми в 

различных исторических и современных ситуациях, 

событиях. 

- Раскрывать значение совместной деятельности, 

сотрудничества людей в разных сферах в различные 

исторические эпохи. 

- Принимать участие в обсуждении открытых (в 

том числе дискуссионных) вопросов истории, 

высказывая и аргументируя свои суждения. 

- Осуществлять презентацию выполненной

 самостоятельной работы по истории, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией. 

- Оценивать собственные поступки и поведение 

других людей с точки зрения их соответствия 
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правовым и нравственным нормам. 

- Анализировать причины социальных и

 межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации. 

- Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

- Осуществлять совместную деятельность, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимо-

понимания между людьми разных культур с точки 

зрения их соответствия духовным традициям 

общества. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного 

географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

- Планировать организацию совместной работы при 

выполнении учебного проекта о повышении уровня 

Мирового океана в связи с глобальными 

изменениями климата. 

- При выполнении практической работы 

«Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по 

статистическим материалам» обмениваться с 

партнером важной информацией, участвовать в 

обсуждении. 

- Сравнивать результаты выполнения учебного 

географического проекта с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов. 

- Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий 

- Раскрывать смысл и значение целенаправленной 

деятельности людей в истории — на уровне 

отдельно взятых личностей (правителей, 

общественных деятелей, ученых, деятелей культуры 

и др.) и общества в целом (при характеристике целей 

и задач социальных движений, реформ и революций 

и т. д.). 

- Определять способ решения поисковых, 

исследовательских, творческих задач по истории 

(включая использование на разных этапах обучения 

сначала предложенных, а затем самостоятельно 
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определяемых плана и источников информации). 

- Осуществлять самоконтроль и рефлексию 

применительно к результатам своей учебной 

деятельности, соотнося их с исторической 

информацией, содержащейся в учебной и 

исторической литературе. 

- Самостоятельно составлять алгоритм решения 

географических задач и выбирать способ их решения 

с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений. 

Особенности реализации основных 

направлений и форм учебно- исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования 

универсальных учебных действий (УУД) в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность 

(УИПД). Организация УИПД призвана обеспечивать 

формирование у обучающихся опыта применения 

УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного 

сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста, взрослыми. УИПД обучающихся должна 

быть сориентирована на формирование и развитие у 

школьников научного способа мышления, 

устойчивого познавательного интереса, готовности 

к постоянному саморазвитию и самообразованию, 

способности к проявлению самостоятельности и 

творчества при решении личностно и социально 

значимых проблем. УИПД может осуществляться 

обучающимися индивидуально и коллективно (в 

составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, 

реализуемых обучающимися в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, являются важнейшими 

показателями уровня сформированности у 

школьников комплекса познавательных, 

коммуникативных и регулятивных учебных 

действий, исследовательских и проектных 

компетенций, предметных и междисциплинарных 

знаний. В ходе оценивания учебно-

исследовательской и проектной деятельности 
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универсальные учебные действия оцениваются на 

протяжении всего процесса их формирования. 

С учетом вероятности возникновения особых 

условий организации образовательного процесса 

(сложные погодные условия и эпидемиологическая 

обстановка; удаленность образовательной 

организации от места проживания обучающихся; 

возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; 

выбор обучающимся индивидуальной траектории 

или заочной формы обучения) учебно-

исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся может быть реализована в 

дистанционном формате. 

Одним из путей повышения мотивации и 

эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно- 

исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности 

обучающихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что 

такая деятельность направлена не только на 

повышение компетентности подростков в 

предметной области определённых учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для 

других; 

2) учебно-исследовательская и проектная 

деятельность организована таким образом, чтобы 

обучающиеся смогли реализовать свои потребности 

в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т. д. 

Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и 

проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности 

востребованы практически любые способности 
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подростков, реализованы личные пристрастия к тому 

или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского 

процесса педагоги Гимназии учитывают следующие 

факторы: 

– тема исследования должна быть на самом деле 

интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя; 

– обучающийся должен хорошо осознавать суть 

проблемы, иначе весь ход поиска её решения будет 

бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

– организация хода работы над раскрытием 

проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг 

перед другом и взаимопомощи; 

– раскрытие проблемы в первую очередь должно 

приносить что-то новое ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность имеют как общие, так и специфические 

характеристики. 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Общие характеристики 

-практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует 

решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 

работ в соответствии с замыслом про-екта или целями исследования; 

представление результатов; 

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую 

активность, собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую 

мотивацию. 

Специфические черты 

различия 

Проект направлен на получение В ходе исследования 

организуется 

конкретного запланированного поиск в какой-то

 области, 

результата — продукта, формулируются
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 отдельн

ые 

обладающего определёнными характеристики итогов

 работ. 

свойствами и необходимого для Отрицательный результат есть 

тоже 

конкретного использования результат 

Реализацию проектных работ Логика

 построен

ия 

предваряет представление о исследовательской

 деятельнос

ти 

будущем проекте, планирование включает формулировку 

проблемы 

процесса создания продукта и исследования, выдвижение 

гипотезы 

реализации этого плана. Результат (для решения этой проблемы) и 

проекта должен быть точно последующую

 экспериментальну

ю 

соотнесён со всеми 

характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

или модельную

 проверку выдвинутых 

предположений 

 

Итогами проектной и учебно-

исследовательской деятельности в МБОУ СОШ №5 

считаются не столько предметные результаты, 

сколько интеллектуальное, личностное развитие 

обучающихся, рост их компетентности в выбранной 

для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой исследовательской и проектной работы, 

которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. В 

решении задач развития универсальных учебных 

действий большое значение придаётся проектным 

формам работы, где, помимо направленности на 

конкретную проблему (задачу), создания 

определённого продукта, межпредметных связей, 

соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для 
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решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими 

обучающимися. При этом изменяется роль учителя 

— из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с 

обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. При 

вовлечении обучающихся в проектную деятельность 

учителя МБОУ СОШ №5 осознают, что проект - это 

форма организации совместной деятельности 

учителя и обучающихся, совокупность приёмов и 

действий в их определённой последовательности, 

направленной на достижение поставленной цели - 

решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. 

Особенности реализации учебно-исследовательской 

деятельности 

Особенность учебно-исследовательской 

деятельности (далее — УИД) состоит в том, что она 

нацелена на решение обучающимися познавательной 

проблемы, носит теоретический характер, 

ориентирована на получение обучающимися 

субъективно нового знания (ранее неизвестного или 

мало известного), на организацию его теоретической 

опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой 

особый вид педагогической установки, 

ориентированной: 

- на формирование и развитие у школьников 

навыков поиска ответов на проблемные 

вопросы, предполагающие не использование 

имеющихся у 

школьников знаний, а получение новых 

средством размышлений, рассуждений, 

предположений, экспериментирования; 

- на овладение школьниками основными научно-

исследовательскими умениями (умения 

формулировать гипотезу и прогноз, планировать и 

осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать 

обобщения и формулировать выводы на основе 

анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы 

определяется возможностью обучающихся 
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посмотреть на различные проблемы с позиции 

ученых, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд 

этапов: 

1. обоснование актуальности исследования; 

2. планирование/проектирование 

исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых 

средств/инструментария; 

3. собственно проведение исследования с 

обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ, проверка гипотезы; 

4. описание процесса исследования, оформление 

результатов учебно- исследовательской деятельности 

в виде конечного продукта; 

5. представление результатов исследования, где в 

любое исследование может быть включена 

прикладная составляющая в виде предложений и 

рекомендаций относительно того, как полученные в 

ходе исследования новые знания могут быть 

применены на практике. 

Особенности организации учебно-

исследовательской деятельности в рамках 

урочной деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в 

рамках урочной деятельности связана с тем, что 

учебное время, которое может быть специально 

выделено на осуществление полноценной 

исследовательской работы в классе и в рамках 

выполнения домашних заданий, крайне ограничено и 

ориентировано в первую очередь на реализацию 

задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся 

в урочное время целесообразно ориентироваться на 

реализацию двух основных направлений 

исследований: 

- предметные учебные исследования; 

- междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, 

нацеленных на решение задач, связанных с 

освоением содержания одного учебного предмета, 

междисциплинарные учебные исследования 

ориентированы на интеграцию 

различных областей знания об окружающем мире, 
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изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) 

в любой избранной области учебной деятельности в 

индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской 

деятельности  обучающихся: 

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-

творческий отчёт, урок изобретательства, урок-

рассказ об учёных, урок-защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей; 

- урок с использованием интерактивной беседы в 

исследовательском ключе; 

- урок-эксперимент, позволяющий освоить 

элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов); 

- урок-консультация; 

- домашнее задание исследовательского характера 

может сочетать в себе разнообразные виды, причём 

позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени. 

В связи с недостаточностью времени на 

проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с 

методической точки зрения и оптимальным с точки 

зрения временных затрат является использование: 

- учебных исследовательских задач, 

предполагающих деятельность учащихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними 

учителем в рамках следующих теоретических 

вопросов: 

—Как (в каком направлении)... в какой степени... 

изменилось? 

—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на? 

—Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была 

роль? 

—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. 

значение? 

—Что произойдет... как измениться..., если? И т. д.; 

- мини-исследований, организуемых педагогом в 

течение одного или двух уроков («сдвоенный урок») 
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и ориентирующих обучающихся на поиск ответов 

на один или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных 

исследований являются: 

- доклад, реферат; 

- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам 

исследований по различным предметным областям. 

Особенности организации учебно - 

исследовательской деятельности в рамках 

внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности связана с тем, что в данном 

случае имеется достаточно времени на организацию 

и проведение развернутого и полноценного 

исследования. 

С учетом этого при организации УИД 

обучающихся во внеурочное время ориентируются 

на реализацию нескольких направлений учебных 

исследований, основными являются: 

- социально-гуманитарное; 

- филологическое; 

- естественно-научное; 

- информационно-технологическое; 

- междисциплинарное. 

Формы организации в МБОУ СОШ №5 учебно-

исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 

– исследовательская практика обучающихся; 

– образовательные экспедиции — походы, поездки, 

экскурсии с чётко обозначенными образовательными 

целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. 

Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера; 

– факультативные занятия, предполагающие 

углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся; 

– участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных 
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исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов 

проектной деятельности можно выделить 

следующие: 

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

– постеры, презентации; 

– альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

– реконструкции событий; 

– эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

– результаты исследовательских экспедиций, обработки 

архивов и мемуаров; 

– документальные фильмы, мультфильмы; 

– выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

– сценарии мероприятий; 

– веб-сайты, программное обеспечение,

 компакт-диски (или

 другие цифровые носители). 

Результаты также могут быть представлены в 

ходе проведения конференций, семинаров и круглых 

столов. Итоги учебно-исследовательской 

деятельности могут быть, в том числе представлены 

в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по 

итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров, исследований по различным предметным 

областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов. Многообразие форм учебно- 

исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию у них УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-

деятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса в основной школе.  

Общие рекомендации по оцениванию 

учебной исследовательской 

деятельности 

При оценивании результатов УИД следует 

ориентироваться на то, что основными критериями 

учебного исследования является то, насколько 

доказательно и корректно решена поставленная 

проблема, насколько полно и последовательно 
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достигнуты сформулированные цель, задачи, 

гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать 

то, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые 

исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв 

между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных 

суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному 

плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование; 

- оценивать на применимость и достоверность 

информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — 

ПД) заключается в том, что она нацелена на 

получение конкретного результата («продукта»), с 

учетом заранее заданных требований и 

запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной 

характер и ориентирована на поиск, нахождение 

обучающимися практического средства 

(инструмента и пр.) для решения жизненной, 

социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от 

исследовательских иной логикой решения, а также 

тем, что нацелены на формирование и развитие у 

обучающихся умений: 
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- определять оптимальный путь решения

 проблемного  

вопроса, прогнозировать проектный результат и 

оформлять его в виде реального 

«продукта»; 

- максимально использовать для создания

 проектного «продукта» имеющиеся знания и 

освоенные способы действия, а при их 

недостаточности 

— производить поиск и отбор необходимых знаний 

и методов (причем не только научных). Проектная 

работа должна ответить на вопрос «Что необходимо 

СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, 

изготовить и др.), чтобы решить реально 

существующую или потенциально значимую 

проблему?». 

В качестве основных форм организации ПД могут быть 

использованы: 

-творческие мастерские; 

-экспериментальные лаборатории; 

-конструкторское бюро; 

-проектные недели; 

-практикумы. 

Формами представления итогов проектной 

деятельности во внеурочное время являются: 

- материальный продукт (объект, макет, конструкторское 

изделие и пр.); 

- медийный продукт (плакат, газета, журнал, 

рекламная продукция, фильм и др.); 

- публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, театральная постановка и пр.); 

- отчетные материалы по проекту (тексты, 

мультимедийные продукты). 

 

Общие рекомендации по оцениванию проектной 

деятельности 

При оценивании результатов ПД следует 

ориентироваться на то, что основными критериями 

учебного проекта является то, насколько практичен 

полученный результат, т. е. насколько эффективно 

этот результат (техническое устройство, 

программный продукт, инженерная конструкция и 

др.) помогает решить заявленную проблему. 
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Оценка результатов УИД должна учитывать то, 

насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые 

проектные действия: 

- понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

- умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

- умение планировать и работать по плану; 

- умение реализовать проектный замысел и оформить его 

в виде реального 

«продукта»; 

- умение осуществлять самооценку деятельности и 

результата, взаимооценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта 

оценивается: 

- качество защиты проекта (четкость и ясность 

изложения задачи; убедительность рассуждений; 

последовательность в аргументации; логичность и 

оригинальность); 

- качество наглядного представления проекта 

(использование рисунков, схем, графиков, моделей и 

других средств наглядной презентации); 

- качество письменного текста (соответствие 

плану, оформление работы, грамотность изложения); 

- уровень коммуникативных умений (умение 

отвечать на поставленные вопросы, аргументировать 

и отстаивать собственную точку зрения, участвовать 

в дискуссии). 

 

 

2.2.3 Организационный раздел 

 

Формы взаимодействия участников 

образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития 

универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы 

развития УУД в МБОУ СОШ №5 создана рабочая 

группа, реализующая свою деятельность по 

следующим направлениям: 

- разработка плана координации деятельности 

учителей-предметников, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на 

основе ООП ООО и РП; выделение общих для всех 

предметов планируемых результатов в овладении 
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познавательными, коммуникативными, 

регулятивными учебными действиями; определение 

образовательной предметности, которая может быть 

положена в основу работы по развитию УУД; 

- определение способов межпредметной 

интеграции, обеспечивающей достижение данных 

результатов (междисциплинарный модуль, 

интегративные уроки и т. п.); 

- определение этапов и форм постепенного 

усложнения деятельности учащихся по овладению 

универсальными учебными действиями; 

- разработка общего алгоритма (технологической 

схемы) урока, имеющего два целевых фокуса: 

предметный и метапредметный; 

- разработка основных подходов к конструированию 

задач на применение универсальных учебных 

действий; 

- конкретизация основных подходов к 

организации учебно- исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

- разработка основных подходов к организации 

учебной деятельности по формированию и развитию 

ИКТ-компетенций; 

- разработка комплекса мер по организации системы 

оценки деятельности образовательной организации 

по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся; 

- разработка методики и инструментария 

мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

- организация и проведение серии семинаров с 

учителями, работающими на уровне начального 

общего образования в целях реализации принципа 

преемственности в плане развития УУД; 

- организация и проведение систематических 

консультаций с педагогами- предметниками по 

проблемам, связанным с развитием универсальных 

учебных действий в образовательном процессе; 

- организация и проведение методических 

семинаров с педагогами- предметниками и 

школьным психологом по анализу и способам 

минимизации рисков развития УУД у учащихся; 

- организация разъяснительной/просветительской 
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работы с родителями по проблемам развития УУД у 

учащихся; 

- организация отражения результатов работы по 

формированию УУД учащихся на сайте 

образовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано 

несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования 

(конкретные процедуры разрабатываются рабочей 

группой и утверждаются директором МБОУ СОШ 

№5). 

На подготовительном этапе рабочей группе МБОУ 

СОШ №5 необходимо провести следующие 

аналитические работы: 

- рассмотреть, какие рекомендательные, 

теоретические, методические материалы могут быть 

использованы в МБОУ СОШ №5 для наиболее 

эффективного выполнения задач программы; 

- определять состав детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, 

а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

- проанализировать результаты учащихся по линии 

развития УУД на предыдущем уровне; 

- обсудить опыт применения успешных практик, в 

том числе с использованием информационных 

ресурсов Школы. 

На основном этапе проводится работа по разработке 

общей стратегии развития УУД, организации и 

механизма реализации задач программы, проводится 

описание специальных требований к условиям 

реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе проводится обсуждение 

хода реализации программы на методических 

семинарах (возможно, с привлечением внешних 

консультантов из других образовательных, научных, 

социальных организаций). 

 

2.3.Рабочая программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания направлена на 

развитие личности обучающихся, в том числе 

духовно-нравственное развитие, укрепление 
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психического здоровья и физическое воспитание, 

достижение результатов освоения обучающимися 

программы основного общего образования. Рабочая 

программа воспитания имеет модульную структуру и 

включает: 

- Описание особенностей воспитательного процесса. 

- Цель и задачи воспитания обучающихся. 

- Виды, формы и содержание совместной 

деятельности педагогов гимназии, учащихся и 

социальных партнеров гимназии. 

- Основные направления самоанализа воспитательной 

работы в гимназии. 

Рабочая программа воспитания реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой в гимназии, совместно с семьей и 

другими институтами воспитания, предусматривает 

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 саморазвитию; мотивация к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально- 

значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности. 

Целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования: 

В воспитании детей подросткового возраста 

(уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- 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 
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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 микроклимата 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 полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- 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 равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы,

 самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. Достижению   

поставленной цели  воспитания школьников

 способствует решение следующих основных задач: 

– реализовывать воспитательные возможности 

традиционных общешкольных дел и событий, 

поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

– реализовывать потенциал классного руководства 

в воспитании школьников, поддер-живать активное 

участие классных сообществ в жизни школы; 

– вовлекать школьников в кружки, секции и иные 

объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности и дополнительного 
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образования, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

– использовать в воспитании детей возможности 

школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

– развивать и поддерживать принципы соуправления 

– как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ; 

– поддерживать деятельность функционирующих на 

базе школы детских общественных объединений и 

организаций; 

– организовать работу с семьями школьников, их 

родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

– организовывать профориентационную работу  

– со школьниками; 

– организовывать в школе волонтерскую 

деятельность и привлекать к ней школьников для 

освоения ими новых видов социально значимой 

деятельности; 

– организовывать для школьников экскурсии, 

походы и реализовывать их воспитатель-ный 

потенциал; 

– организовать работу школьных бумажных и 

электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

– развивать предметно-эстетическую среду школы 

и реализовывать ее воспитательные возможности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания 

осуществляется в рамках направлений 

воспитательной работы гимназии, каждое из 

которых представлено в соответствующем модуле. 

Инвариантные модули: 

– Классное руководство и наставничество; 

– Школьный урок; 

– Курсы внеурочной деятельности; 

– Работа с родителями; 

– Самоуправление; 

– Профориентация. 

Вариативные модули: 

– Ключевые общешкольные дела; 

– Детские общественные объединения; 
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– Проектная деятельность; 

– Центр семейного воспитания; 

– Профилактика преступлений и нарушений. 

 

Рабочая программа воспитания является приложением к 

ООП ООО. 

 

 2.4.Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) 

является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы 

образовательной организации и разрабатывается для 

обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа 

коррекционной работы направлена на 

осуществление индивидуально ориентированной 

психолого- педагогической помощи детям с 

трудностями в обучении и социализации в освоении 

программы основного общего образования, их 

социальную адаптацию и личностное 

самоопределение. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся, направленности 

личности, профессиональных склонностей; 

- систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения в условиях 

образовательной деятельности, включающего 

психолого- педагогическое обследование 

обучающихся и мониторинг динамики их развития, 

личностного становления, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий; 

- успешное освоение основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования, достижение обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов. Программа коррекционной работы 

содержит: 

- план диагностических и коррекционно-

развивающих мероприятий, обеспечивающих 
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удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся и освоение ими 

программы основного общего образования; 

- описание условий обучения и воспитания 

обучающихся, методы обучения и воспитания, 

учебные пособия и дидактические материалы, 

технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, 

особенности проведения групповых и

 индивидуальных

 коррекционно- развивающих занятий; 

- описание основного содержания рабочих

 программ коррекционно- развивающих курсов; 

- перечень дополнительных коррекционно-

развивающих занятий (при наличии); 

- планируемые результаты коррекционной работы и 

подходы к их оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в 

зависимости от образовательных потребностей, 

характера имеющихся трудностей и особенностей 

социальной адаптации обучающихся, особенностей 

образовательного процесса в гимназии. 

ПКР предусматривает создание условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

индивидуальные образовательные потребности 

обучающихся посредством дифференцированного 

психолого- педагогического сопровождения, 

индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования 

непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним). Программа 

ориентирована на развитие потенциальных 

возможностей обучающихся и их потребностей 

более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР реализуется при разных формах 

получения образования, включая обучение на дому и 

с применением дистанционных технологий. ПКР 

предусматривает организацию

 индивидуально-

ориентированных коррекционно-развивающих 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей 
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обучающихся в освоении ими программы основного 

общего образования. Степень включенности 

специалистов в программу коррекционной работы 

устанавливается самостоятельно образовательной 

организацией. Объем помощи, направления и 

содержание коррекционно-развивающей работы с 

обучающимся определяются на основании 

заключения психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (ППК) и психолого-

медико- педагогической комиссии (ПМПК) при 

наличии. 

Реализация программы коррекционной работы 

предусматривает создание системы комплексной 

помощи на основе взаимодействия специалистов 

сопровождения и комплексного подхода к 

организации сопровождающей деятельности. 

Основным механизмом, обеспечивающим 

системность помощи, является психолого-

педагогический консилиум образовательной 

организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного 

общего образования и включает следующие разделы: 

—Цели, задачи и принципы построения программы 

коррекционной работы. 

—Перечень и содержание направлений работы. 

—Механизмы реализации программы. 

—Условия реализации программы. 

—Планируемые результаты реализации программы. 

 

2.4.1.Цели, задачи и принципы построения 

программы коррекционной работы 

 

Цель программы коррекционной работы 

заключается в определении комплексной системы 

психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с трудностями в обучении и 

социализации для успешного освоения основной 

образовательной программы на основе компенсации 

имеющихся нарушений и пропедевтики 

производных трудностей; формирования социальной 

компетентности, развития адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию 

содержания основных направлений работы 
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(диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное,  

информационно- просветительское). 

Задачи программы: 

- определение индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации и оказание обучающимся 

специализированной помощи при освоении 

основной образовательной программы основного 

общего образования; 

- определение оптимальных психолого-

педагогических и организационных условий для 

получения основного общего образования 

обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации, для развития личности обучающихся, 

их познавательных и коммуникативных 

способностей; 

- разработка и использование 

индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих образовательных программ, учебных 

планов для обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации с учетом особенностей 

психофизического развития обучающихся, их 

индивидуальных возможностей. 

- реализация комплексного психолого-

педагогического и социального сопровождения 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

ППК и ПМПК при наличии); 

- реализация комплексной системы мероприятий по 

социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с трудностями в обучении 

и социализации; 

- обеспечение сетевого взаимодействия 

специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации; 

- осуществление информационно-просветительской 

и консультативной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации. 

Содержание программы коррекционной работы 

определяют следующие принципы: 

—Преемственность. Принцип обеспечивает создание 

единого образовательного пространства при 
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переходе от начального общего образования к 

основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения основных 

образовательных программ основного общего 

образования, необходимых школьникам с 

трудностями в обучении и социализации для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего 

образования: программой формирования 

универсальных учебных действий и рабочей 

программой воспитания. 

— Соблюдение интересов обучающихся. Принцип 

определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему обучающихся с максимальной 

пользой и в интересах обучающихся. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует 

обучающемуся и его родителям непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание 

вариативных условий для получения образования 

обучающимся, имеющими различные трудности в 

обучении и социализации. 

— Комплексность и системность. Принцип 

обеспечивает единство в подходах к диагностике, 

обучению и коррекции трудностей в обучении и 

социализации, взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении 

проблем обучающихся. Принцип предполагает 

комплексный психолого-педагогический характер 

преодоления трудностей и включает совместную 

работу педагогов и ряда специалистов (педагог-

психолог, учитель-логопед, социальный педагог). 

 

2.4.2 Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — 

диагностическое, коррекционно- развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, 

информационно- просветительское — раскрываются 

содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы 
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комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с трудностями в обучении и 

социализации. 

 

Характеристика содержания направлений 

коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

- выявление индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации при освоении основной 

образовательной программы основного общего 

образования; 

- проведение комплексной социально-

психолого-педагогической диагностики психического 

(психологического) и(или) физического развития 

обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; подготовка рекомендаций по 

оказанию обучающимся психолого-педагогической 

помощи в условиях образовательной организации; 

- определение уровня актуального развития и зоны 

ближайшего развития обучающегося с трудностями 

в обучении и социализации, выявление резервных 

возможностей обучающегося; 

- изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания обучающихся; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации обучающихся; 

- изучение индивидуальных образовательных и 

социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся; 

- системный мониторинг уровня и динамики 

развития обучающихся, а также создания 

необходимых условий, соответствующих 

индивидуальным образовательным потребностям 

обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации; 

- мониторинг динамики успешности освоения 

образовательных программ основного общего 

образования, включая программу коррекционной 

работы. Коррекционно-развивающая и 

психопрофилактическая работа включает: 



80  

- реализацию комплексного индивидуально-

ориентированного психолого- педагогического и 

социального сопровождения обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации в условиях 

образовательного процесса; 

- разработку и реализацию индивидуально-

ориентированных коррекционно- развивающих 

программ; выбор и использование специальных 

методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; 

- организацию и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно- развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития, 

трудностей обучения и социализации; 

- коррекцию и развитие высших психических 

функций, эмоционально- волевой, познавательной и 

коммуникативной сфер; 

- развитие и укрепление зрелых личностных 

установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности; 

- формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в 

группе сверстников, коммуникативной компетенции; 

совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со 

сверстниками; 

- организацию основных видов деятельности 

обучающихся в процессе освоения ими 

образовательных программ, программ 

логопедической помощи с учетом их возраста, 

потребностей в коррекции/компенсации имеющихся 

нарушений и пропедевтике производных 

трудностей; 

- психологическую профилактику, направленную на 

сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся; 

- психопрофилактическую работу по 

сопровождению периода адаптации при переходе на 

уровень основного общего образования; 

- психопрофилактическую работу при подготовке 

к прохождению государственной итоговой 
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аттестации; 

- развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

- совершенствование навыков получения и 

использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

- социальную защиту ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной 

жизненной ситуации. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных 

рекомендаций, единых для всех участников 

образовательного процесса, по основным 

направлениям работы с обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации; 

- консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально- ориентированных методов и 

приемов работы; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов коррекционно-

развивающего обучения, в решении актуальных 

трудностей обучающегося; 

- консультационную поддержку и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися профессии, 

формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими 

особенностями. Информационно-просветительская 

работа включает: 

- информационную поддержку образовательной 

деятельности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы, электронные ресурсы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса 

— обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

трудности в обучении и социализации), их 

родителям (законным представителям), 
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педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса; 

- проведение тематических выступлений, онлайн-

консультаций для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий 

обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации. 

Перечень, содержание и план реализации 

коррекционно-развивающих мероприятий 

определяются в соответствии со следующими 

тематическими разделами: 

- мероприятия, направленные на развитие и 

коррекцию эмоциональной регуляции поведения и 

деятельности; 

- мероприятия, направленные на профилактику и 

коррекцию отклоняющегося поведения, 

формирование социально приемлемых моделей 

поведения в различных жизненных ситуациях, 

формирование устойчивой личностной позиции по 

отношению к неблагоприятному воздействию 

микросоциума; 

- мероприятия, направленные на развитие 

личностной сферы, развитие рефлексивной позиции 

личности, расширение адаптивных возможностей 

личности, формирование зрелых личностных 

установок, способствующих оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации; 

- мероприятия, направленные на развитие и 

коррекцию коммуникативной сферы, развитие 

различных навыков коммуникации, способов 

конструктивного взаимодействия и сотрудничества; 

- мероприятия, направленные на развитие 

отдельных сторон познавательной сферы; 

- мероприятия, направленные на преодоление трудностей 

речевого развития; 

- мероприятия, направленные на психологическую 

поддержку обучающихся с инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-

развивающие занятия со специалистами (учитель-

логопед, педагог-психолог и др.) планируются по 

индивидуально-ориентированным коррекционно-

развивающим программам. 

Во внеурочной деятельности коррекционно-
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развивающая работа осуществляется по программам 

дополнительного образования разной 

направленности (художественно-эстетическая, 

оздоровительная и др.), опосредованно 

стимулирующих преодоление трудностей в 

обучении, развитии и социальной адаптации 

обучающихся. 

 

2.4.3.Механизмы реализации программы 

 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во 

ФГОС ООО, создается рабочая группа, в которую 

наряду с основными учителями включены: психолог, 

социальный педагог. ПКР разрабатывается рабочей 

группой МБОУ СОШ №5 поэтапно. На 

подготовительном этапе определяется нормативно- 

правовое обеспечение коррекционно-развивающей 

работы, анализируется состав обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации в 

образовательной организации, индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся; 

сопоставляются результаты обучения на 

предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая 

стратегия обучения и воспитания обучающихся, 

организация и механизм реализации коррекционно- 

развивающей работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционно-развивающей 

работы, описываются специальные требования к 

условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально- ориентированной работы 

включаются в рабочие коррекционно-развивающие 

программы, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется 

внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных консилиумах, заседаниях 

предметных кафедр и специалистов, работающих с 

обучающимися; принимается итоговое решение. 

Взаимодействие специалистов Школы обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся 

специалистами различного профиля в 



84  

образовательном процессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов — 

это консилиумы и службы сопровождения школы, 

которые предоставляют многопрофильную помощь 

обучающимся и их родителям (законным 

представителям) в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации. 

Психолого-педагогический консилиум является 

внутришкольной формой организации 

сопровождения школьников с трудностями в 

обучении и социализации, положение и регламент 

работы которой разработаны гимназией 

самостоятельно. 

При реализации содержания коррекционно-

развивающей работы зоны ответственности 

распределяются между учителями и разными 

специалистами, уточняются условия для их 

координации (план обследования обучающихся, их 

индивидуальные образовательные потребности, 

индивидуальные коррекционно-развивающие 

программы, мониторинг динамики развития и т. д.). 

 

План реализации коррекционных 

мероприятий 

в рамках психолого-педагогического 

сопровождения 

 

 

Направления 

работы 

Мероприятия Форма 

проведения 

Сроки и 

регулярность 

проведения 

Диагностическая 

работа 

психолого- 

педагогическая 

диагностика уровня 

готовности к 

обучению на уровне 

основного общего 

образования 

индивидуально сентябрь- 

октябрь в 5-х 

классах 

ежегодно 
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комплексная 

психодиагностика 

уровня адаптации к 

обучению на 

уровне основного 

общего 

образования 

Групповая 

и (или) 

индивидуальна

я 

октябрь-ноябрь 

в 5 классах 

Диагностика 

динамики и 

результативности 

коррекционно- 

развивающей 

работы педагога- 

психолога с 

обучающимися, 

имеющим ОВЗ 

индивидуально в течение 

учебного 

года ежегодно 

или по мере 

необходимости 

психолого- 

педагогическую 

диагностику 

профориентационны 

х интересов, 

склонностей и 

возможностей 

индивидуально в течение 

учебного года в 

8-9 классах 

ежегодно 

психолого- 

педагогическую 

диагностику 

готовности к 

переходу на уровень 

среднего общего 

образования (в 

случае наличия 

необходимости) 

индивидуально в течение 

учебного года в 

9 классах 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Групповая и 

(или) 

индивидуальна 

я 

в течение 

учебного года в 

5-9 классах, 

периодичность 

занятий в 

соответствии с 

   рекомендациям 

и ПМПК 
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Консультировани 

е 

консультации для 

родителей учащихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Групповая и 

(или) 

индивидуальна 

я 

в течение 

учебного года 

по запросу, по 

ежегодному 

плану и по мере 

необходимости 
консультирование 

классных 

руководителей и 

педагогов 

Групповая и 

(или) 

индивидуальна 

я 

консультации по 

итогам проводимых 

диагностических 

исследований и 

динамике развития 

обучающихся в ходе 

коррекционно- 

развивающей работы 

Групповая и 

(или) 

индивидуальна 

я 

Психологическое 

просвещение и 

профилактика 

выступления на 

родительских 

собраниях в классах, 

где обучаются дети с 

ОВЗ (подгрупповое 

консультирование 

родителей по 

динамике развития и 

обучения детей с 

ОВЗ) 

Групповая и 

(или) 

индивидуальна 

я 

По плану 

работы 

психолога 

ежегодно 

выступления на 

заседаниях 

методических 

кафедр учителей и 

педагогических 

советах школы по 

актуальным 

проблемам 

 образования 

обучающихся с ОВЗ 

  



87  

Экспертно- 

методическая 

деятельность 

выявление, анализ 

динамики развития 

обучающихся 

индивидуально по мере 

необходимости 

в течение 

учебного года 

ежегодно 
разработка раздела 

психологической 

коррекции в 

адаптированной 

индивидуальной 

образовательной 

программе 

индивидуально 

корректировка 

планирования 

коррекционно- 

развивающей работы 

индивидуально  

Медицинское сопровождение включает в себя 

следующие направления работы: 

- Обследование состояния здоровья обучающегося. 

Содержание: анализ данных медицинской карты, при 

необходимости направление запроса в поликлинику 

(при недостаточности данных медицинской карты), 

оформление медицинского представления на ПМПК, 

изучение рекомендаций индивидуальной программы 

реабилитации (в случае наличия инвалидности и при 

предоставлении индивидуальной программы 

реабилитации (ИПР) родителями (законными 

представителями) для ознакомления работникам 

гимназии. 

- Анализ состояния здоровья обучающегося и 

реализацию рекомендаций по итогам ежегодной 

диспансеризации и ИПР. 

Содержание: изучение итогового заключения 

педиатра МУЗ Городская детская поликлиника после 

диспансеризации и рекомендаций специалистов, 

доведение рекомендаций до сведения родителей, 

классного руководителя и других работников школы, 

реализация рекомендаций согласно ИПР. 

Педагогическое сопровождение классных 

руководителей и учителей- предметников включает в 

себя следующие направления коррекционной 

работы: 

1. Наблюдение динамики освоения ребёнком 

учебной деятельности (основной образовательной 
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программы основного общего образования). 

Содержание: динамический анализ эффективности 

учебной деятельности обучающегося с ОВЗ на 

основе наблюдений на уроках и по итогам срезов, 

самостоятельных и контрольных работ. 

2. Оказание индивидуально ориентированной 

коррекционной помощи. 

Содержание: коррекционная помощь учителей, 

направленная на преодоление выявленных 

затруднений в учебной деятельности, в том числе и 

обучение по адаптированной индивидуальной 

образовательной программе при наличии 

соответствующих рекомендаций ПМПК. 

3. Экспертно-методическая деятельность. 

Содержание: участие в психолого-педагогических 

консилиумах гимназии, в разработке и реализации 

АИОП (в случае необходимости), в выборе методов 

и средств обучения и коррекционной помощи. 

4. Консультационная работа. 

Содержание: совместные консультации со 

специалистами ПМПК и родителями (законными 

представителями) обучающегося при разработке и в 

ходе реализации Педагогическое сопровождение 

классных руководителей и учителей-предметников 

включает в себя следующие направления 

коррекционной работы: 

1. Наблюдение динамики освоения ребёнком 

учебной деятельности (основной образовательной 

программы основного общего образования). 

Содержание: динамический анализ 

эффективности учебной деятельности обучающегося 

с ОВЗ на основе наблюдений на уроках и по итогам 

срезов, самостоятельных и контрольных работ. 

2. Оказание индивидуально ориентированной 

коррекционной помощи. 

Содержание: коррекционная помощь учителей, 

направленная на преодоление выявленных 

затруднений в учебной деятельности, в том числе и 

обучение по адаптированной индивидуальной 

образовательной программе при наличии 

соответствующих рекомендаций Территориальной 

областной ПМПК. 

3. Экспертно-методическая деятельность. 

Содержание: участие в психолого-
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педагогических консилиумах гимназии, в разработке 

и реализации АИОП (в случае необходимости), в 

выборе методов и средств обучения и 

коррекционной помощи. 

4. Консультационная работа. 

Содержание: совместные консультации со 

специалистами ПМПК и родителями (законными 

представителями) обучающегося при разработке и в 

ходе реализации АИОП в ходе обучения. 

 

2.4.4.Требования к условиям реализации программы 

 

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-коммуникативных 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, 

обогащение 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 обучающихся; 

— использование специальных методов, приемов, средств 
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обучения; 

— обеспечение участия всех обучающихся 

образовательной организации в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно- оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

—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 используются рабочие коррекционно-

развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы 

коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционно-развивающая работа 

осуществляется специалистами соответствующей

 квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую профессиональную 

подготовку. 

Ежегодно педагоги Школы проходят на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации, по программам связанным с 

решением вопросов образования школьников с 

трудностями в обучении и социализации. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается 

в создании надлежащей материально-технической 

базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной 

организации, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа обучающихся с 

недостатками физического и (или) психического 
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развития в здания и помещения образовательной 

организации и организацию их пребывания и 

обучения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является 

создание информационной образовательной среды и 

на этой основе развитие дистанционной формы 

обучения с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого 

доступа обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований стало 

создание комфортной развивающей образовательной 

среды: 

— преемственной по отношению к начальному 

общему образованию и учитывающей особенности 

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 

ФГОС. 

 

2.4.5.Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает 

выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО. 

В зависимости от формы организации коррекционно-
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развивающей работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, 

предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Во внеурочной — личностные и 

метапредметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное 

продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, 

стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты — овладение 

общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

особенностей; совершенствование умственных 

действий, направленных на анализ и управление 

своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием 

ООП ООО, конкретных предметных областей; 

подпрограмм) определяются совместно с учителем с 

учетом индивидуальных 

особенностей разных категорий школьников с 

трудностями в обучении и социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с 

учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений. Это может быть учет собственных 

достижений обучающегося (на основе портфолио его 

достижений). 

 

 

 

 

 

III.Организационный раздел основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

 

3.1 Учебный план основного общего образования 

 

Организационный раздел программы 

основного общего образования определяет общие 

рамки организации образовательной деятельности 

МБОУ СОШ №5, организационные механизмы и 

условия реализации программы основного общего 
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образования и включает: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, 

содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности; 

- характеристику условий реализации

 программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Учебный план МБОУ СОШ №5, реализующей 

образовательную программу основного общего 

образования, обеспечивает реализацию требований 

ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной 

деятельности. Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных 

предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

—распределяет учебные предметы, курсы, модули 

по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и 

изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и 

изучения родного языка из числа языков народов РФ, 

в том числе русского языка как родного языка 

Российской Федерации. 

Учебный план состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных для всех 

имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, 
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родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании. Время, отводимое на 

данную часть примерного учебного плана, может 

быть использовано на: 

—увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном 

уровне; 

—введение специально разработанных учебных 

курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том 

числе этнокультурные; 

—другие виды учебной, воспитательной, спортивной 

и иной деятельности обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их 

семей могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования).  

Продолжительность учебного года основного 

общего образования составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5058 академических часов и более 

5549 академических часов. Максимальное число 

часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной 

учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 

30 и 32 часа соответственно. Максимальное число 

часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа. 

Продолжительность урока в основной школе 

составляет 45 минут. Во время занятий необходим 

перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. 

Учебный план (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

ВСЕ

Г 

О 
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Русский язык и 

литература 

Русский 

язык 

5 6 4 4 4 23 

Литература 2 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки 

Иностранны

й 

язык(англий

ский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественные  

науки 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознан

ие 

 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонауч

ные преметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительн

ое 

искусство 

1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов 

России 

1     1 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятель

нос 

ти 

   1 1 2 

ИТОГО 26 28 29 30 30 143 

Часть формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

3 2 3 3 3 14 
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Рекомендуемая недельная 

нагрузка 

(при 5-дневной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

 

 

Учебный план (годовой) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

ВСЕ

Г 

О 

Русский язык и 

литература 

Русский 

язык 

170 204 136 136 136 782 

Литератур

а 

68 102 68 68 102 442 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английски

й) 

102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 

 

68 

 

204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественные 

науки 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознан

ие 

 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонауч

ны е предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 306 

Искусство Изобразительн

ое 

искусство 

34 34 34   102 

Музыка 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов 

России 

34      
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Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

68 68 68 68 68 340 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятель

нос 

ти 

   34 34 68 

ИТОГО 884 952 986 1020 1020 486

2 

Часть формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

102 68 102 102 102 476 

ВСЕГО В ГОД 986 1020 1088 1122 1122 533

8 

 

Учебный план является ориентиром при разработке 

учебного плана МБОУ СОШ №5, в котором 

отражаются и конкретизируются основные 

показатели учебного плана: 

— состав учебных предметов; 

- по заявлению родителей за счет части 

формируемой участниками образовательных 

отношений возможно введение второго 

иностранного языка, углубление отдельных 

предметов; 

— недельное распределение учебного времени, 

отводимого на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам; 

— максимально допустимая недельная нагрузка 

обучающихся и максимальная нагрузка с учетом 

деления классов на группы; 

— план комплектования классов. 

Учебный предмет «Математика» предметной 

области «Математика и информатика» включает в 

себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия». 

Достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы основного общего 

образования по учебному предмету «Математика» в 

рамках государственной итоговой аттестации 

включает результаты освоения рабочих программ 

учебных курсов «Алгебра», «Геометрия». 

Учебный предмет «История» предметной 
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области «Общественно- научные предметы» 

включает в себя учебные курсы «История 

России» и 

«Всеобщая история». 

При изучении предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» по 

заявлению обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

осуществляется выбор одного из учебных курсов 

(учебных модулей) из перечня, предлагаемого  

МБОУ СОШ №5. 

Учебный план МБОУ СОШ №5 составлен в 

расчете на весь учебный год, включая различные 

недельные учебные планы с учетом специфики 

календарного учебного графика. 

Суммарный объём домашнего задания по всем 

предметам для каждого класса не должен превышать 

продолжительности выполнения 2 часа — для 5 

класса, 2,5 часа — для 6—8 классов, 3,5 часа — для 

9—11 классов. МБОУ СОШ №5 осуществляется 

координация и контроль объёма домашнего задания 

учеников каждого класса по всем предметам в 

соответствии с санитарными нормами. 

3.2.План внеурочной деятельности  

3.2.1.Календарный учебный график 

В соответствии с п.18.3.1.1. ФГОС ООО, 

календарный учебный график должен определять 

чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года:  

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, триместров; 

сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций. 

Руководствуясь указанными выше 

требованиями ФГОС ООО, учитывая гигиенические 

требования к режиму образовательной 

деятельности, календарный учебный график МБОУ 

СОШ №5 определяет следующие позиции: 

Дата начала 

учебного года 

– 1 сентября. 
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Дата окончания 

учебного года – 

29 мая. 

Продолжительность учебного года – 34 недели 

(для 9 класса  - 33 недели). 

Наименование промежутков учебного года – «триместр». 

Количество промежутков учебного года – 

3 триместра, 6 модулей. 

Продолжительность учебного года - 34 

недели. 

Продолжительность каникул: 

- в течение учебного года - не менее 30 календарных дней; 

- в летний период – не менее 13 недель. 

Обучение в 5-9 классах МБОУ СОШ №5 ведется в 

режиме 5-дневной учебной недели. 

Итоговая аттестация по предметам, изучение 

которых заканчивается в 5-8 классах, проводится в 

апреле - мае, но не позднее 19 мая. 

Итоговая аттестация в 9 классе проводится в течение 

одной недели и оканчивается не позднее, чем за 5 

дней до начала государственной итоговой 

аттестации. 

Государственная итоговая аттестация проводится в 

сроки, устанавливаемые Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Календарный учебный график на текущий 

учебный год является Приложением к ООП 

ООО. 

 

3.2.2 Пояснительная записка плана внеурочной 

деятельности 

 

План внеурочной деятельности определяет 

формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы основного общего образования (до 

1750 академических часов за пять лет обучения) с 

учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

При реализации плана внеурочной 

деятельности предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной 
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деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать 

образовательную деятельность, направленную на 

достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

(личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в 

формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и 

обязательной частью основной общеобразовательной 

программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой 

описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и может включать в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным 

предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию 

функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, 

финансовой) обучающихся (интегрированные 

курсы, метапредметные кружки, 

факультативы, научные сообщества, в том 

числе направленные на реализацию проектной 

и исследовательской деятельности) 

 внеурочную деятельность по развитию 

личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных 

практик (в том числе волонтёрство), включая 
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общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных 

организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном 

окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на 

реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной 

организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, 

культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики 

региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации 

деятельности ученических 

сообществ (подростковых коллективов), в том 

числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, 

подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на 

организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной 

программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на 

организацию пе- дагогической поддержки 

обучающихся (проектирование ин- 

дивидуальных образовательных маршрутов, 

работа тьюторов, педагогов-психологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на 

обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы 

(безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в 

учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных 

рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей 

средой, социальной защиты учащихся). 
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Величина недельной образовательной нагрузки 

(количество занятий), реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана, 5 часов в неделю. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную дея- тельность, на периоды каникул, но 

не более 1/2 количества часов. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в походах, поездках и т. 

д.). 

При этом расходы времени на отдельные 

направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться: 

—на внеурочную деятельность по учебным 

предметам (включая занятия физической 

культурой и углубленное изучение предметов) 

еженедельно — от 2 до 4 часов, 

—на внеурочную деятельность по формированию 

функциональной грамотности — от 1 до 2 часов; 

—на внеурочную деятельность по развитию 

личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 

2 часов; 

—на деятельность ученических сообществ и 

воспитательные мероприятия целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при 

этом при подготовке и проведении коллективных 

дел масштаба ученического коллектива или 

общешкольных мероприятий за 1-2 недели может 

быть использовано до 20 часов (бюджет времени, 

отведенного на реализацию плана внеурочной 

деятельности); 

— на организационное обеспечение учебной 

деятельности, осуществление педагогической 

поддержки социализации обучающихся и 

обеспечение их благополучия еженедельно — от 2 

до 3 часов. 

Основными задачами организации внеурочной 



103  

деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся 

в достижении планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со 

сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей 

жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, 

углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со 

сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в 

коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 

ответственность; становление умений командной 

работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование 

умений ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной 

среде. 

Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности школьника с 

учетом намеченных задач внеурочной деятельности. 

Все ее формы представляются в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. 

 

3.2.3.Направления внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах

 МБОУ СОШ №5 реализуется по  

направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное , 

- духовно-нравственное , 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное. 

Содержание занятий внеурочной деятельности 
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формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

объединения, студии, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т.д. 

При разработке модели организации внеурочной 

деятельности в МБОУ СОШ №5 учитываются 

традиции и опыт школы в организации внеклассной 

и внеурочной работы, в реализации программ 

дополнительного образования детей. 

Для формирования духовно-нравственных 

качеств учащихся, гражданственности, патриотизма, 

социальной активности, выработке у учащихся 

умения, готовности и способности к взаимодействию 

в поликультурной и инокультурной среде 

посредством проведения культурно- массовой и 

просветительской работы военно-патриотической 

направленности в план внеурочной деятельности 

включены различные мероприятия по 

формированию основ антитеррористической 

идеологии. 

Для реализации модели педагогами

 используются следующие виды 

внеурочной деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- художественное творчество; 

- социальное творчество (социально значимая волонтерская 

деятельность); 

- трудовая деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- краеведческая деятельность. 

План внеурочной деятельности реализуется 

педагогами (учителями-предметниками, классными 

руководителями, педагогами дополнительного 

образования, педагогами-организаторами, 

педагогом- психологом). Для реализации плана 

организации внеурочной деятельности используются 

учебные кабинеты, компьютерный класс, 
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библиотека, актовый зал, кабинет воспитательной 

работы, спортивный зал. 

3.3.Календарный план воспитательной работы 

 

3.3.1.Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы 

составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе 

воспитания работа применительно к данному 

учебному году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии 

с модулями рабочей программы воспитания: как 

инвариантными, так и вариативными. 

При этом в разделах плана, в которых отражается 

индивидуальная работа сразу нескольких 

педагогических работников («Классное 

руководство», 

«Школьный урок» и «Курсы внеурочной 

деятельности»), делается только ссылка на 

соответствующие индивидуальные программы и 

планы работы данных педагогов. 

Участие школьников во всех делах, событиях, 

мероприятиях календарного плана основывается на 

принципах добровольности, взаимодействия 

обучающихся разных классов и параллелей, 

совместной со взрослыми посильной 

ответственности за их планирование, подготовку, 

проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за 

организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются в каждой 

образовательной организации в соответствии с 

имеющимися в ее штате единицами. Ими могут быть 

заместитель директора по воспитательной работе, 

педагог-организатор, социальный педагог, классный 

руководитель, педагог дополнительного образования, 

учитель. Целесообразно привлечение к организации 

также родителей, социальных партнеров школы и 

самих школьников. 

При формировании календарного плана 

воспитательной работы школа вправе включать в 

него мероприятия, рекомендованные федеральными 

и региональными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственное управление в 
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сфере образования, в том числе из Календаря 

образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры, а также перечня 

всероссийских мероприятий, реализуемых детскими 

и молодежными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в 

течение учебного года в связи с происходящими в 

работе школы изменениями: организационными, 

кадровыми, финансовыми и т.п. 

 

3.3.2.План воспитательной работы МБОУ СОШ №5 

Модуль 1. «Классное руководство и наставничество» 

Реализуется в соответствии с индивидуальным 

планам работы классных руководителей. 

Модуль 2. «Школьный урок» 

Реализуется в соответствии с рабочими программами 

педагогов. 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализуется согласно программам и планам

 внеурочной деятельности 

педагогов. 

Модуль 4. «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Мероприятия, направленные 

на формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

-участие родителей в 

формировании Совета 

родителей школы; 

-участие родителей в работе 

Совета МБОУ СОШ №5 

-формирование общешкольного 

родительского комитета. 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по 

У ВР   

Классные 

руководители 

Проведение спортивных 

праздников: «Папа, мама и я — 

спортивная семья» «Семейные 

игры» 

5-9 Январь- 

февраль 

Учителя 

физической 

культуры 
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Международный день семьи. 5-9 май Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Знакомство родительской 

общественности с 

нормативными документами, 

регламентирующими 

деятельность         школы:         

 Всеобщая декларация прав 

человека,    

   Декларация   прав 

5-9 В течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

ВР 

ребёнка,  

 Конвенция о правах ребёнка,  

 Конституция РФ,  

 Семейный кодекс,  

 Закон об образовании,  

 Устав МБОУ СОШ №5.  

Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов,  социологов 

,работников МВД, прокуратуры 

и др. Работа Малого педсовета с 

участием родителей по 

коррекции поведения и 

успеваемости  учащихся, 

склонных к нарушениям 

различного  характера. 

Консультации для родителей 

учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

Посещение уроков 

представителями родительской 

общественности. Встречи с 

администрацией школы и 

учителями предметниками для 

выработке стратегии   совместной 

деятельности по повышению 

   уровня 

образованности    

 и 

   



108  

воспитанности учащихся 

Проведение «Дня открытых 

дверей» для родителей с 

возможностью посещения 

учебных и внеклассных 

занятий. 

5-9 По плану 

гимназии 

Заместители 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Родительские собрания 5-9 Сентябрь -

май 

Кл. руководители 

Работа  родительских 

комитетов классов и школы: 

Подготовка и проведение 

конференции   школьной 

родительской общественности. 

Тематические беседы для 

педагогического коллектива   

под   общей   темой 

«Семья и  законы». 

Тематические родительские 

собрания,  посвящённые 

вопросам безопасного 

поведения детей в рамках 

родительского всеобуча 

5-9 В течении 

учебного 

года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Модуль 5. «Самоуправление» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Участники Время Ответственные 
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Заседания Совета 

старшеклассников 

8-9 1 раз в месяц Заместитель 

директора по 

ВР 

Совет 

Сбор представителей 

классов 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР 

Совет 

Сбор Совета 

старшеклассников и 

представителей классов 

5-9 1 раз в месяц Заместитель 

директора по 

ВР 

Совет 

Сбор активов классов 5-9 По 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Совет 

Участие в школьных 

мероприятиях и 

в мероприятиях города. 

5-9 В течение года Совет 

Актив классов 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Модуль 6. «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Участие в проектах "Билет в 

будущее",  "Путевка в 

жизнь", "Карта талантов 

Подмосковья» 

5-9 в течение 

учебного 

года 

Педагог- 

психолог 

Классные 

руководители 

Единый урок «Ты 

предприниматель» 

5-9 апрель Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Участие в федеральном 

проекте «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование» на 

портале «ПроеКТОриЯ» 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

учителя 

предметники 
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Всероссийская акция " Урок 

цифры" 

5-9 В течение 

года 

Заместители 

директора по 

ВР 

учителя 

информатики 

Организация тематических 

классных часов 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Поведение классных 

мероприятий 

«Профессии наших 

родителей» 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Оформление классных 

стендов о профессии 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Посещение городских 

мероприятий 

профориентационной 

направленности: 

Ярмарка профессий 

Горизонты образования 

Мир профессий 

5-9 в течение 

года 

Педагог 

психолог 

Классные 

руководители 

Посещение Дней открытых 

дверей в ведущих ВУЗах 

Москвы. 

 

9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Модуль 7 «Детские общественные объединения» 

 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Акция «Дети вместо цветов» 5-9 1 сентября Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Всемирный день защиты 

животных 

5-9 октябрь Классные 

руководители 
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Эколого-благотворительный 

проект «Крышечки ДоброТы», 

"Сдай 

макулатуру - спаси дерево» 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Акция «День неизвестного 

солдата» 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Акция «Их именами 

названы улицы» 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Международный день 

добровольцев в России 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Обучающие новогодние 

мастер  классы. 

Благотворительная 

рождественская ярмарка. 

7-9 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

День прорыва блокады 

Ленинграда. Акция «Гвоздика 

Памяти». Акция «Письмо 

ветерану» 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 
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Работа по реализации 

городской 

Концепции развития 

социального 

добровольчества: 

Участие в 

добровольческих 

акциях города 

Участие в волонтёрском 

движении школы, города 

Работа над волонтёрскими 

проектами 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Модуль 8 «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Участники Время Ответственные 

Организация экскурсий и 

классных часов 

краеведческой тематики 

5-9 В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Посещение театров и 

выставок 

5-9 в 

соответствии 

с планом 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, 

знакомство с 

достопримечательностями 

города 

5-9 В 

соответствии 

с планом 

классных 

руководител 

ей 

Классные 

руководители 

Модуль 9. «Школьные медиа» 

 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 
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Выпуск тематических 

стенгазет, 

посвященных 

знаменательным 

датам и значимым событиям 

школы 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Подготовка и размещение 

видеоматериалов в инфозоне 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Съёмки социальных 

видеороликов и 

короткометражных фильмов 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Фоторепортажи со значимых 5-9 В течение Заместитель 

событий школы  года директора по 

ВР 

Размещение информации на 

сайте 

школы и в социальных сетях 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

 

3.4.Характеристика условий реализации 

основной образовательной программы 

основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

 

Система условий реализации программы 

основного общего образования, созданная в 

образовательной организации соответствует 

требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

■  достижение 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 

интересов, самореализации обучающихся, в том 

числе одаренных, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

■  формирование функциональной грамотности 
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обучающихся (способности решать учебные задачи 

и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми 

компетенциями, со- ставляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации 

в мире профессий; 

■  формирование социокультурных и духовно-

нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

■  индивидуализацию процесса образования 

посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения 

эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

■  участие      обучающихся,       родителей       (законных       

представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в проектировании и 

развитии программы основного общего 

образования и условий ее реализации, 

учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся; 

■  включение обучающихся в процессы 

преобразования внешней социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ, в том числе в качестве 

волонтеров; 

■  формирование у обучающихся опыта 

самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно- 

оздоровительной и творческой деятельности; 

■  формирование у обучающихся экологической 

грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

■  использование в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм 
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наставничества; 

■  обновление содержания программы основного 

общего образования, методик и технологий 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 школы, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

■  эффективное управление Школой  с 

использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного 

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 Ресурсы, 

используемые 

при реализации 

основной 

образовательной 

программы 

Основания 

использования 

ресурсов 

(соглашение, договор 

и т. д.) 

  

 организации 

№ 
(юридического лица), 

участвующей в 

 реализации сетевой 

 образовательной 

 программы 

 

1. 

Детский технопарк 

«Кванториум» 

Реализация модуля 

предмета 

«Технология» 

Соглашение 

 

2. 

ГАПОУ МО МЦК 

Техникум С. П. 

Королева 

Профориентация 

обучающихся  

 

Соглашение 
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 3.4.1.Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

Реализация программы основного общего 

образования обеспечивается педагогическими 

работниками МБОУ СОШ №5, а также лицами, 

привлекаемыми к ее реализации с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных 

организаций. В реализации образовательных 

программ и (или) отдельных учебных предметов, 

курсов, модулей, практики, иных компонентов, 

предусмотренных образовательными программами 

(в том числе различных вида, уровня и (или)   

директор,  

44 учителя,  

1 педагог-психолог,  

1 зав. библиотекой, 

 1 педагог-организатор,  

1 социальный педагог. 

Квалификация педагогических работников  МБОУ 

СОШ №5 отвечает квалификационным требованиям 

указанным в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональных стандартах. 

Уровень квалификации работников МБОУ СОШ 

№5 по всем занимаемым должностям соответствует 

квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а также первой и 

высшей квалификационных 

категорий. Из 44 педагогов школы, имеют высшую 

квалификационную категорию – 18 чел., первую 

квалификационную категорию – 14 чел., аттестованы 

на соответствие занимаемой должности – 5 человек, 

по стажу – 7 человек. 

Аттестация педагогических работников в 

соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) 

проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение 
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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 формируемыми МБОУ СОШ №5. 

Проведение аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых 

эти организации находятся. Проведение аттестации в 

отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, 

осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Профессиональный образовательный ценз 

педагогов способствует совершенствованию 

образовательного процесса, повышению 

квалификационного уровня педагогов. 100% 

учителей имеют высшее профессиональное 

образование в соответствии с профилем 

преподаваемых предметов. Директор и заместители 

директора прошли профессиональную 

переподготовку по направлению «Менеджмент в 

образовании». 

Школа полностью укомплектована 

вспомогательным персоналом, обеспечивающим 

создание и сохранение условий материально-

технических и информационно-методических 

условий реализации основной образовательной 

программы. 

                   Организация повышения квалификации 

педагогических кадров в школе регламентирована 

нормативно-правовой документацией: приказами 

Министерства образования и науки Московской 

области, приказами администрации МБОУ СОШ №5, 

школьным планом прохождения курсов повышения 

квалификации. Обучение проводится на базе 

нескольких учреждений. Основная доля курсов 

повышения квалификации приходится на АСОУ, 
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МГОУ, ГБОУ ВО МО "Технологический 

университет», УМОЦ Королев. Приоритетным 

направлением является обучение педагогов по 

вопросам реализации обновленного ФГОС ООО 

(обучено 100% педагогов), овладение современными 

педагогическими технологиями, включая ИКТ. 

В рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» национального проекта 

«Образование» 13 учителей обучились на курсах по 

вопросам формирования функциональной 

грамотности школьников. 

Ожидаемый результат повышения квалификации 

— профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС ООО: 

— обеспечение оптимального вхождения работников 

образования в систему ценностей современного 

образования; 

               - освоение системы требований к структуре основной 

образовательной 

                программы, результатам ее освоения и 

условиям реализации, а также              системы 

оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения 

необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в 

разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования является 

система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы 

основного общего образования рассматриваются 

методическими объединениями, действующими в 

школе, а также методическими и учебно-

методическими объединениями в сфере общего 

образования, действующими на муниципальном и 

региональном уровнях. 

Педагогическими работниками Школы системно 

разрабатываются методические темы, отражающие 

их непрерывное профессиональное развитие. В 
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Школе ежегодно составляется план методической 

работы, в котором конкретизируются приоритетные 

направления развития, виды деятельности кафедр, 

темы и формы методической работы педагогов. 

 

3.4.2.Описание психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Психолого-педагогические условия, созданные в 

МБОУ СОШ №5, обеспечивают исполнение 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего 

образования к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, в частности: 

 - обеспечивают преемственность   содержания    

и   форм   организации 

образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ начального образования, 

основного общего и среднего общего образования; 

 -  социально-психологической адаптации 

обучающихся к условиям Гимназии с учетом 

специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

 - формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности работников 

школы и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

профилактику формирования у обучающихся 

девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

Психолого-педагогическое сопровождение

 образовательной 

деятельности гимназии осуществляет педагог-

психолог, задача которого: 

- формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности; 

- сохранение и укрепление психологического 

благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско-родительских 

отношений; 
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- формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения и 

воспитания с учетом особенностей 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. 

Педагог-психолог осуществляет 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; 

- обучающихся с ОВЗ; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных 

работников школы, обеспечивающих реализацию 

программы основного общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В  школе разработана Программа 

коррекционной работы для оказания комплексной 

психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ООП ООО. 

В рамках этой программы деятельность 

осуществляется по следующим направлениям: 
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Уровни 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Формы 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Основные направления 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Индивидуальное 

(по запросу 

родителей) 

Консультирование - Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности. 

- Сохранение и укрепление 

психологического здоровья. 

- Формирование 

коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

- Выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

- Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения. 

Групповое 

(по запросу 

классного 

руководителя) 

Развивающая 

работа 

- Формирование ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни. 

- Формирование 

коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

- Выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

На уровне класса 

(по запросу 

классного 

руководителя 

Профилактика - Поддержка детских 

объединений и ученического 

самоуправления. 

- Формирование ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни. 

- Формирование 

коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

Выявление и поддержка 
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одаренных детей.  

На уровне ОУ 

(по запросу 

администрации) 

Диагностика - Мониторинг возможностей 

и способностей обучающихся 

3.4.3. Финансово-экономические условия 

реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании МБОУ СОШ №5. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и объем муниципальной 

услуги, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы основного 

общего образования бюджетного учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе муниципального задания по оказанию 

муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение 

нормативов финансирования муниципальной услуги 

по реализации программ основного общего 

образования, в том числе адаптированных, 

осуществляются в соответствии с общими 

требованиями к определению нормативных затрат на 

оказание муниципальных услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг муниципальным 
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учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной 

программы основного общего образования — 

гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы основного общего 

образования, включает: 

■  расходы на оплату труда работников, участвующих 

в разработке и реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

■  расходы на приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения; 

■  прочие расходы (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ОВЗ, 

обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также 

с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в 

расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе 

осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного 

общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и 
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учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами 

органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов включаются расходы, связанные 

с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования 

(при наличии этих расходов). 

Образовательная организация самостоятельно 

принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного 

задания, придерживаясь при этом принципа 

соответствия структуры направления и расходования 

бюджетных средств в бюджете организации — 

структуре норматива затрат на реализацию 

образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций). 

При разработке программы образовательной 

организации в части обучения детей с ОВЗ 

финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для создания специальных условий для 

коррекции нарушений развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных 

услуг включают в себя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной 
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власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, 

на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете 

регионального норматива должны учитываться 

затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций на 

урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда 

образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной 

организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы основного 

общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, 

в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового 
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педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно 

определяет: 

■  соотношение базовой и стимулирующей части фонда 

оплаты труда; 

■  соотношение фонда оплаты труда руководящего, 

педагогического, инженерно-технического,

 админист

ративно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного 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 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда учитывается мнение Управляющего 

совета гимназии, выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной 

программы с привлечением ресурсов иных 

организаций на условиях сетевого взаимодействия 

действует механизм финансового обеспечения 

образовательной организацией и организациями 

дополнительного образования детей, а также 

другими социальными партнерами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

■  на основе соглашений и договоров о сетевой форме 

реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (организации дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

■  за счет выделения ставок педагогов 

дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся 

образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график 



127  

реализации образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации 

образовательной программы в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего 

образования соответствует нормативным затратам, 

определенным Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 сентября 

2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей и 

взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих 

среднее профессиональное образование, профес- 

сионального обучения, применяемых при расчете 

объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением» 

(зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 15 ноября 2021 г., ре- 

гистрационный № 65811) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего 

образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального 

образования), связанные с оказанием 

государственными (муниципальными) 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания 

государственных услуг осуществляется в пределах 
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бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 

 

3.4.4.Материально-техническое и 

учебно-методическое обеспечение 

программы основного общего 

образования 

 

Информационно -  образовательная среда 

 

Информационно-образовательная    среда     (ИОС)     

является     открыто 

педагогической системой, сформированной на 

основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных 

информационно- телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, гарантирующих 

безопасность и охрану здоровья участников 

образовательного процесса, обеспечивающих 

достижение целей основного общего образования, 

его высокое качество, личностное развитие 

обучающихся. 

Основными компонентами ИОС МБОУ СОШ №5 

являются: 

■  учебно-методические комплекты по всем учебным 

предметам на государственном языке Российской 

Федерации (языке реализации основной 

образовательной программы основного общего 

образования), из расчета не менее одного учебника 

по учебному предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося; 

■  фонд дополнительной литературы (художественная 

и научно-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 обеспечивающие доступ 

обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к 

наследию отечественного кинематографа; 

■  информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

■  технические средства, обеспечивающие  



129  

■  функционирование информационно-

образовательной среды; 

■  программные инструменты,

 обеспечивающие  

■  функционирование информационно-

образовательной среды; 

■  служба технической поддержки

 функционирования

 информационно- образовательной среды. 

ИОС Школы  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 

обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно-полезную деятельность, 

профессиональной пробы, практическую 

подготовку, систему кружков, клубов, секций, 

студий,  

использованием возможностей организаций 

дополнительного образования, культуры и спорта, 

профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

■  формирования функциональной грамотности 

обучающихся, включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации 

в мире профессий; 

■  формирования социокультурных и духовно-

нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

■  индивидуализации процесса образования 

посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке 
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педагогических работников; 

■  включения обучающихся в процесс преобразования 

социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских 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 обучающихся экологической 

грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

■  использования в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание 

обучающихся; 

■  обновления содержания программы основного 

общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

■  эффективного использования профессионального и 

творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

■  эффективного управления организацией с 

использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования. 

Электронная информационно-образовательная 

среда организации обеспечивает: 

■  доступ к учебным планам, рабочим программам, 

электронным учебным 

изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах 

посредством сайта МБОУ СОШ №5; 

■  фиксацию и хранение информации о ходе 

образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения 

программы основного общего образования; 

■  проведение учебных занятий, процедуры оценки 
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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 — 

Интернете 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, радиопередач; 

■  участие в массовых мероприятиях (конференциях, 

собраниях, представлениях, праздниках), 

обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной с 

применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, 

каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде организации 

из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно- телекоммуникационной Сети как 

на территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-

образовательной среды требует соответвующих 

средств ИКТ и квалификации работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

Характеристика информационно-образовательной 

среды  
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МБОУ СОШ №5 по направлениям: 

 

№ Компоненты информационно- 

образовательной среды 

Наличие 

компонентов 

информационно- 

образовательной 

среды 

Сроки создания 

условий  в 

соответствии  с 

требованиями 

ФГОС (в случае 

полного или 

частично 

отсутствия 

обеспеченности) 

1. Учебники в печатной и (или) 

электронной форме по каждому 

предмету, курсу, модулю 

обязательной части учебного 

плана ООП ООО в расчете не 

менее одного экземпляра 

учебника по предмету 

обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося 

В наличии  

2. Учебники в печатной и (или) 

электронной форме или 

учебные пособия по каждому 

учебному предмету, курсу, 

модулю, входящему в часть, 

формируемую участниками 

образовательных отношений, 

учебного плана ООП ООО в 

расчете не менее одного 

экземпляра учебника по 

предмету обязательной части 

учебного плана на одного 

обучающегося 

В наличии  

3. Фонд дополнительной 

литературы художественной и 

научно-популярной, справочно- 

библиографических, 

периодических изданий. 

В наличии  
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4. Учебно-наглядные пособия 

(средства обучения): 

■ натурный фонд (натуральные 

природные объекты, 

коллекции промышленных 

материалов, наборы 

для экспериментов, коллекции 

народных промыслов и др.); 

■ модели разных видов; 

■ печатные средства 

(демонстрационные: таблицы, 

репродукции портретов и 

картин, альбомы изобра- 

зительного материала и др.; 

раздаточные: дидактические 

карточки, пакеты-комплекты 

документальных материалов 

и др.); 

■ экранно-звуковые (аудиокниги, 

фонохрестоматии, 

видеофильмы), 

мультимедийные средства 

В наличии  

5. Информационно- 

образовательные  ресурсы 

Интернета (обеспечен  доступ 

для всех участников 

образовательного процесса) 

Имеются  

6. Информационно- 

телекоммуникационная инфра- 

структура 

Имеются  

7. Технические средства, 

обеспечивающие 

функционирование 

информационно- 

образовательной среды 

Имеются  

8. Программные инструменты,  

обеспечивающие 

функционирование 

информационно- 

образовательной среды 

Имеются  
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9. Служба технической поддержки 

функционирования 

информационно- 

образовательной среды 

Создана  

 

Перечень информационных ресурсов, 

используемых в образовательной деятельности: 

1. Российская электронная школа. Большой набор 

ресурсов для обучения (конспекты, видео-лекции, 

упражнения и тренировочные занятия, методические 

материалы для учителя. Материалы можно смотреть 

без регистрации. https://resh.edu.ru/ 

2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным 

предметам и подготовке к проверочным работам, а 

также тематические вебинары по дистанционному 

обучению. Методика платформы помогает 

отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их 

индивидуальную образовательную траекторию. 

https://uchi.ru/ 

3. «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий 

разного уровня сложности для школьников 1–5-х 

классов. В числе возможностей «Яндекс. Учебника» 

– автоматическая проверка ответов и мгновенная 

обратная связь для обучающихся. 

https://education.yandex.ru/home/ 

4. «ЯКласс» - сервис, позволяющий учителю 

выдать школьнику проверочную работу. Если в ходе 

работы ученик допускает ошибку, ему объясняют ход 

решения задания и предлагают выполнить другой 

вариант. Учитель получает отчёт о том, как ученики 

справляются с заданиями. https://www.yaklass.ru/ 

5. Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-

11 классов, помогающая в подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, 

олимпиадам. Для учителей проводятся курсы 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, а для родителей – открытые занятия 

о воспитании и развитии детей. 

https://foxford.ru/about 

6. Издательство «Просвещение» - бесплатный 

доступ к электронным версиям учебно-методических 

комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для 

работы с учебниками не потребуется подключения к 

интернету. Информационный ресурс располагается 

по адресу https://media.prosv.ru/ 

https://www.yaklass.ru/
https://media.prosv.ru/
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3.4.5.Материально-технические условия 

реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

Материально-технические условия реализации 

программы основного общего образования, в том 

числе адаптированной, должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися 

результатов освоения программы основного общего 

образования, требования к которым установлены 

ФГОС; 

2) соблюдение: 

- Гигиенических нормативов и Санитарно-

эпидемиологических требований; 

- социально-бытовых условий для обучающихся, 

включающих организацию питьевого режима и 

наличие оборудованных помещений для организации 

питания; 

- социально-бытовых условий для педагогических 

работников, в том числе оборудованных рабочих 

мест, помещений для отдыха и самоподготовки 

педагогических работников; 

требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

-требований охраны труда; 

- сроков и объемов текущего и капитального 

ремонта зданий и сооружений, благоустройства 

территории; 

3) возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры 

МБОУ СОШ №5. 

Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы основного 

общего образования обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных 

требований ФГОС ООО. Реализация ООП ООО в 

школе осуществляется в трёхэтажном здании, 

построенном в 1982 году. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят: 

■  учебный кабинет русского языка и литературы - 5; 

■  учебный кабинет иностранного языка - 6; 

■  учебный кабинет истории -3; 

■  учебный кабинет обществознания - 1; 

■  учебный кабинет географии -1; 
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■  учебный кабинет изобразительного искусства - 1; 

■  учебный кабинет музыки- 1; 

■  учебный кабинет физики- 1; 

■  учебный кабинет химии- 1; 

■  учебный кабинет биологии -1; 

■  учебный кабинет математики-4; 

■  учебный кабинет информатики-1; 

■  учебный кабинет технологии -3; 

■  учебный кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности- 1. 

Учебные кабинеты оснащены необходимым 

оборудованием, дидактическими и техническими 

средствами обучения, учебно- вспомогательным 

материалом и соответствуют требованиям для 

успешной реализации теоретической и практической 

частей ООП ООО, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности (бумага для ручного и 

машинного письма, картриджи, инструменты письма 

(в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой 

информации. 

В школе имеются спортивный зал, кабинет 

психолога, актовый зал. Для организации 

образовательного процесса оборудованы библиотека, 

кабинет воспитательной работы. 

На территории  школы имеется спортивный 

комплекс, включающий в себя футбольное поле, баскетбольную, волейбольную, многофункциональную площадки, беговые дорожки, зону для метания мяча, прыжковую зону. 

Материально-техническая база школы достаточна 

для осуществления образовательного процесса в 

соответствии с реализуемыми основными 

общеобразовательными программами. 

Необходимый уровень информационно-

технического обеспечения поддерживается за счет 

бюджетного и внебюджетного финансирования, 

соответствует требованиям ФГОС ООО. 

Учебные помещения школы в достаточном 

количестве оснащены мебелью, соответствующей 

возрастным особенностям обучающихся (учебные 

столы и стулья регулируемы в соответствии с ростом 

обучающихся). Учебная мебель промаркирована в 

соответствии санитарно- гигиеническими 

требованиями. В кабинетах выделены зона рабочего 



137  

места учителя, зона учебных занятий, 

информационно-методическая зона. 

Для обеспечения жизнедеятельности в рамках 

реализации ООП ООО в школе оборудованы кабинет 

врача (с процедурным кабинетом), столовая с 

обеденным залом и пищеблоком, гардероб, 

спортивные раздевалки, санузлы, места личной 

гигиены. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Русский язык» 5-

9 классы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 Российской 

Федерации, основой их социально-экономической, 

культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского 

языка и выполнение им функций государственного 

языка и языка межнационального общения важны 

для  каждого  жителя России, независимо от места 

его проживания и этнической принадлежности. 

Знание русского языка и владение им  в разных 

формах его существования и функциональных 

разновидностях, понимание его  стилистических  

особенностей и выразительных возможностей, 

умение правильно и эффективно 

использоватьрусский язык в различных сферах и  

ситуациях общения определяют успешность 

социализации личности и возможности её 

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 
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средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, истории русского и других 

народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на 

совершенствование нравственной и коммуникативной 

культуры ученика, развитие его интеллектуальных и 

творческих способностей, мышления, памяти и 

воображения, навыков самостоятельнойучебной 

деятельности, самообразования. 

Содержание обучения русскому языку 

ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека 

читать, понимать тексты, использовать 

инфромацию текстов разных форматов, оценивать 

её, размышлять оней, 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 предметных 

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 межнационального 

общения; проявление сознательного отношения к 

языку как к общероссийской ценности, форме 

выражения и хранения духовного богатства 

русского и других народов России, как к средству 

общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; проявление уважения к 

общероссийской и русской культуре, к культуре и 

языкам всех народовРоссийской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом 

личностного развития, инструментом формирования 

социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; 
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овладение знаниями о русском языке, его 

устройстве и закономерностях функционирования, 

о  стилистических ресурсах русского языка; 

практическое овладение нормами русского 

литературного языка и речевого этикета; 

обогащение активного  и  потенциального  

словарного  запаса и использование в собственной 

речевой практике разнообразных грамматических 

средств; совершенствование орфографической

 и пунктуационной грамотности; воспитание 

стремления к речевому  самосовершенствованию;  

совершенствование речевой        деятельности,        

коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие сокружающими людьми 

в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

овладение русским языком как средством 

получения различной информации, в том числе 

знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, 

развитие   универсальных  интеллектуальных

  умений сравнения, анализа, синтеза, 

абстрагирования, обобщения, классификации,

 установления определённых закономерностей и 

правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения 

русского языка; 

развитие функциональной грамотности:  умений 

осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты 

разных форматов (сплошной, несплошной текст, 

инфографика и др.); 

освоение стратегий и тактик информационно-

смысловой переработки текста, овладение 

способамипонимания текста, его назначения, общего  

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 учебныйпредмет «Русский язык» входит 

в предметную область 

«Русский язык и литература» и является 

обязательным для изучения. 
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Содержание учебного предмета  «Русский  язык», 

представленное в Примерной рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, Примерной основной 

образовательной программе основного общего 

образования. 

Учебным планом на изучение русского языка  

отводится не менее 714 часов: в 5 классе — 170 

часов (5 часов в неделю), в 6 

классе — 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 136 

часов (4 часа в неделю), в 8 классе — 102 часа (3 часа 

в неделю), в 9 классе не менее— 102 часа (3 часа в 

неделю). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

НА УРОВНЕ ООО 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения Примерной рабочей 

программы по русскому языку основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими  социокуль- турными и 

духовно-нравственными ценностями, принятымив 

обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей 

про- граммы по русскому языку для основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и  

расширение опыта деятельности на её основе и в 

процессе  реализации основных направлений  

воспитательной  деятельности,  в  том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав,  свобод  и  

законных интересов других людей; активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного  

сообщества,  родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях, написанных на русском 

языке; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных 
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институтов в жизни  человека;  представление  об  

основных правах, свободах  и  обязанностях  

гражданина,  социальных нормах и  правилах  

межличностных  отношений  в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том 

числе на основе примеров из литературных 

произведений, написанных на русском языке; готовность 

к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; активное  участие  в 

школьном самоуправлении;  готовность  к  участию  в 

гуманитарной деятельности (помощь  людям,  

нуждающимся  в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном  и  многоконфессиональном   обществе, 

понимание 

роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального 

общения  народов России; проявление интереса к 

познанию русского языка, к истории и культуре 

Российской Федерации, культуре своего края,народов 

России в контексте учебного предмета «Русский 

язык»; ценностное отношение к русскому  языку,  к 

достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям  

народа,  в  том числе отражённым в художественных 

произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного   выбора;   готовность   оценивать   своё  

поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых нормс учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков; свобода и 

ответственностьличностив 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 
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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 

разныхвидах искусства. 

Физического воспитания, формирования 

культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с  опорой  на  собственный 

жизненный и читательский опыт; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков,  курение)  и  иных  

форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности,  в том числе  навыки 

безопасного  поведения в интернет-среде в процессе 

школьного языкового образования; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, 

в том  числе  осмысляя  собственный  опыт  и 

выстраивая дальнейшиецели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и 

эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры  из  

литературных  произведений, написанных на русском 

языке; сформированность навыков рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в  решении  

практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей; 
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уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; умение 

рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области 

социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; умение точно, логично 

выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числе сформированное при знакомстве с

 литературными произведениями, поднимающими  

экологические  проблемы;   активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений  об  основных   закономерностях   

развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека  с природной и социальной средой;  

закономерностях  развития языка; овладение языковой и 

читательской культурой, навыками чтения как средства 

познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики 

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  общественного  

поведения, форм социальной жизни в группах и  
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сообществах,  включая семью, группы, сформированные 

по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

потребность в действии в условиях неопределённости, в 

повышении уровня своей компетентности через 

практическую деятельность,в том числе умение учиться 

у других людей, получать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; необходимость в формировании новых знаний, 

умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранеенеизвестных, осознание дефицита собственных 

знаний и компетенций,  планирование своего развития; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого 

развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои  

действия  с  учётом влияния на окружающую  среду,  

достижения  целей  и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность  осознавать    стрессовую    ситуацию,   

оценивать 

происходящие изменения и их последствия, 

опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию 

стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантийуспеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки 

языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации 

языковых единиц (явлений), основания для обобщения 

и сравнения,критерии проводимого анализа; 



145  

классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии длявыявления закономерностей 

и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для 

решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные  связи  при  изучении 

языковых процессов; делать выводы с использованием 

дедуктивныхи индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи при работе с разными типами текстов, разными 

единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

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, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его 

для решения учебных задач; 

проводить  по  самостоятельно  составленному   плану 

небольшое исследование по  установлению  

особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

оценивать на применимость и достоверность 

информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента);самостоятельно 

формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования; 

владетьинструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений;прогнозировать 

возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

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

развитии в новыхусловиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы 

при поиске и отборе информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в 

текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования  и  чтения  

для оценки текста с точки зрения достоверности и 

применимости содержащейся в нём информации и 

усвоения необходимой информации с целью решения 

учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, 

обобщения и систематизации информации из одного 

или нескольких источников с учётом поставленных 

целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации (текст, презентация, 

таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их  комбинациями  в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно  запоминать  и  систематизировать  

информацию. 

Овладение 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 общения, понимать 

значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
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понимать намерения других, проявлять  уважительное 

отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать своивозражения;в ходе 

диалога/дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и  поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

публично представлять результаты проведённого 

языкового анализа, выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом 

цели презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

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 её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат  совместной работы; уметь обобщать мнения 

нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, 

определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать  качественный 

результат по своему направлению и  координировать  

свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; сравнивать результаты с 

исходной задачей  и вклад каждого члена команды в  

достижение  результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к 

представлениюотчёта  перед  группой. 
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Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и 

жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию 

решений (индивидуальное,  принятие  решения  в  

группе,  принятие решения  группой);  самостоятельно  

составлять   алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать  способ  решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей,  

аргументировать  предлагаемые  варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий,  вносить 

необходимые коррективы в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе 

речевого), самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации  и 

предлагатьплан её изменения; 

предвидеть трудности,  которые  могут  возникнуть  при 

решении учебной задачи,  и  адаптировать  решение  к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) 

результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, 

давать оценку приобретённому речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата  

цели иусловиям 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: 

осознанно относиться к другому человеку и его 

мнению; признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость; 

осознавать  невозможность  контролировать  всё  

вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие сведения о языке 
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Осознавать богатство и выразительность русского языка, 

приводить примеры, свидетельствующие об этом. 

Знать основные разделы  лингвистики,  основные  

единицы языка и речи (звук, морфема, слово,  

словосочетание, предложение). 

Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и  

письменной речью, диалогом и монологом, учитывать 

особенности видов речевой деятельности при решении 

практико-ориентированных учебных задач и в 

повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания 

объёмом 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 объёмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным — научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный 

текст объёмом не менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных 

научноучебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объёмом не 

менее  150 слов: устно и письменно формулировать тему 

и главную мысль текста; формулировать вопросы  по  

содержанию  текста  и отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в  письменной форме содержание 

исходного текста (для подробного изложения объём 

исходного текста должен составлять  не  менее  100  

слов; для сжатого изложения — не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для 

создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания 

текста объёмом 90—100 слов; словарного диктанта  

объёмом  15—20 слов; диктанта на основе связного 

текста объёмом 90—100 слов, составленного с  учётом  

ранее  изученных  правил  правописания (в том числе 
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содержащего изученные в течение первого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться 

разными видами лексических словарей; соблюдать в 

устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст 

на 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 создании собственного текста 

(устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его 

композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия 

основным признакам (наличие темы, главной мысли, 

грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности); с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи. 

Использовать  знание  основных  признаков  текста, 

особенностей функционально-смысловых типов речи, 

функциональных разновидностей языка в практике  

создания текста (в рамкахизученного). 

Применять  знание  основных  признаков   текста 

(повествование) в практике его создания. 

Создавать  тексты-повествования   с    опорой    на    

жизненный и  читательский  опыт;  тексты  с  опорой  на  

сюжетную   картину (в том числе сочинения-миниатюры 

объёмом 3 и более предложений; классные сочинения 

объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять 

корректировку восстановленного текста с опорой на 

образец. 

Владеть умениями информационной переработки 

прослушанного и прочитанного научно-учебного, 

художественного и научнопопулярного текстов: 

составлять план (простой, сложный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме; передавать содержание 

текста, в том числе сизменением лица рассказчика; 

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

литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде 

презентации. Редактировать собственные/созданные 

другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка 

фактического материала, начальный логический анализ 

текста  —  целостность,  связность,  информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях 

разговорной речи, функциональных стилей, языка 

художественной литературы. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие между 

звуком и буквой, характеризовать систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по  фонетике,  графике  и 

орфоэпии в практике произношения и правописания 

слов. 

Орфография 

Оперировать  понятием  «орфограмма»  и различать  

буквенные и небуквенные орфограммы при проведении 

орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике  

правописания (в том числе применять знание о 

правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными 

способами (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов; определение значения слова по 

контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, 

различать прямое и переносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; 

различать многозначные слова и омонимы; уметь 

правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, 

родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках 

изученного). Уметь пользоваться лексическими  

словарями  (толковым словарём, словарями синонимов, 

антонимов, омонимов, паро- 

нимов). 
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Морфемика. Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную 

значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, 

суффикс, окончание), выделять основу слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе 

чередование гласных с нулём 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); ё — 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 имён 

существительных, частичный морфологический анализ 

имён прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции 

имени существительного; объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён 

существительных. 

Различать типы склонения имён существительных, 

выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена 

существительные. 

Проводить морфологический анализ имён 

существительных. Соблюдать нормы словоизменения, 
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произношения имён существительных, постановки в них 

ударения в рамках изученного употребления 

несклоняемых имён существительных. 

Имя прилагательное. Определять общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени прилагательного; объяснять его роль в 

речи; различать полную и краткуюформы имён 

прилагательных Проводить частичный 

морфологический анализ имён прилагательных (в 

рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения 

имён прилагательных, постановки в них ударения (в 

рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён 

прилагательных: безударных окончаний; о — е 

после шипящих и ц в суффиксахи окончаниях; 

кратких форм имён прилагательных с основой на 

шипящие; нормы слитного и раздельного написания 

не с именами прилагательными. 

Глагол 

Определять общее грамматическое

 значение, морфологические признаки  и  

синтаксические  функции глагола; объяснять его роль 

в словосочетании и предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного 

вида, возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива 

(неопределённой формы) глагола, выделять его основу; 

выделять основу настоящего (будущего простого) 

времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать 

глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ 

глаголов(в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки 

ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и 

предложение); проводить синтаксический анализ 

словосочетаний и простых предложений; проводить 

пунктуационный анализ простых осложнённых и 

сложных предложений (в рамках изученного); 

применять знания по синтаксису и пунктуации 

привыполнении языкового анализа различных видов и 

в речевой практике. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 5-9 

класс 

 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени 

способствует формированию духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого  поколения,  так  как  

занимает  ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии  

обучающихся,  в  становлении  основ   их 

миропонимания и национального самосознания. 

Особенности литературы как школьного предмета 

связаны с тем, что литературные произведения являются  

феноменом  культуры:  в них заключено эстетическое 

освоение мира, а богатство и многообразие 

человеческого бытия выражено в художественных 

образах, которые содержат в себе потенциал воздействия 

на читателей и приобщают их к  нравственно-

эстетическим ценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования 

составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой 

литературы, что способствует постижению таких  

нравственных  категорий,  как  добро,  справедливость, 

честь, патриотизм,  гуманизм,  дом,  семья.  Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, 

его анализ и интерпретация возможны лишь при 

соответствующей эмоционально-эстетической  реакции  

читателя,  которая  зависит от возрастных особенностей 

школьников, их психического и литературного развития, 

жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной 

школе невозможно без учёта 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 
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его воплощения в творческих работахразличных 

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  

школесостоят в формировании у обучающихся 

потребности в качественном чтении, культуры 

читательского восприятия, понимания литературных  

текстов  и  создания  собственных устных и письменных 

высказываний; в развитии чувства причастности к 

отечественной культуре и уважения к другим культурам, 

аксиологической сферы личности на основе высоких 

духовно-нравственных идеалов, воплощённых в 

отечественной и зарубежнойлитературе. Достижение 

указанных целей возможно при  решении  учебных   

задач,   которые   постепенно усложняются от 5к 9 

классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как 

одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, с обеспечением культурной 

самоидентификации, осознанием

 коммуникативно- эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения 

выдающихсяпроизведений 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, 

способствующей воспитанию патриотизма, 

формированию национально-культурной 

идентичности и способности  к диалогу культур; 

освоению духовного опыта человечества, 

национальных и общечеловеческих культурных 
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традиций и ценностей; формированию 

гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные  с  осознанием  значимости  чтения  и 

изучения  литературы   для   дальнейшего   развития 

обучающихся,с формированием их потребности  в 

систематическом чтениикак средстве познания  мира  и  

себя  в этом мире, с гармонизацией отношений человека 

и общества, ориентированы на воспитание и развитие 

мотивации к чтению художественных произведений, как 

изучаемых на уроках, так и прочитанных 

самостоятельно, что способствует накоплению 

позитивного опыта освоения литературных 

произведений, в том числе в процессе участия в 

различных  мероприятиях, посвящённых литературе, 

чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с  воспитанием  квалифицированного 

читателя, обладающего эстетическим вкусом, с 

формированием умений   воспринимать,   анализировать,    

критически   оценивать и  интерпретировать  

прочитанное,  направлены  на формирование у 

школьников системы знаний о литературе как искусстве 

слова, в том числе  основных  теоретикои  историко-

литературных знаний, необходимых для понимания, 

анализа и интерпретации художественных 

произведений, умения воспринимать их в историко-

культурном контексте, сопоставлять с произведениями 

других видов искусства; развитие читательских  умений, 

творческих способностей, эстетического вкуса. Эти 

задачи направлены на развитие умения выявлять 

проблематику произведений и  их  художественные  

особенности, комментировать авторскую позицию и 

выражать собственное отношение к прочитанному; 

воспринимать  тексты художественных произведенийв 

единстве формы и содержания, реализуя возможность их 

неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций; сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их  фрагменты,  образы  

и проблемы как между собой, так и с произведениями 

других искусств; формировать представления о 

специфике литературы в ряду других искусств и об 

историко-литературном процессе; развивать умения 

поиска необходимой информации с использованием 

различных источников, владеть навыками их 

критической оценки. 
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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 

произведения, в том числе наизусть, владеть различными 

видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, 

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 является 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 общего образования рассчитано на 442 часа в 

соответствии со всеми вариантами учебных планов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА»В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Изучение литературы в основной школе направлено на 

достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по 

литературе для основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, отражёнными в 

произведениях русской литературы, принятыми  в  

обществе  правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по 

литературе для основного общего образования должны 
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отражать готовность обучающихся  руководствоваться  

системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав,  свобод  и  

законных интересов других людей; активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного  

сообщества,  родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном  обществе,  в  том числе с 

опорой на примеры из литературы; представление о 

способах противодействия коррупции;  готовность  к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с 

опорой на примеры из литературы; активное участие в 

школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь 

людям,  нуждающимся  в ней). 

          Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном  и  многоконфессиональном  обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка,  

истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России в контексте изучения произведений 

русской и зарубежной литературы, а также литератур 

народов  РФ;  ценностное отношение к достижениям 

своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа,  в  том  числе  отражённым  в 

художественных произведениях; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных  

народов, проживающих в родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 
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ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора с оценкой поведения и поступков 

персонажей литературных произведений; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициями 

творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства, в том числе 

изучаемых литературных произведений;  осознание  

важности  художественной  литературы и культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства,роли 

этнических культурных традиций и народного 

творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха,  регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие 

вредных  привычек  (употребление  алкоголя,  

наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья, соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного 

литературного образования; способность адаптироваться 

к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям,в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и 

других, опираясь на примеры из литературных 

произведений; уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 
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сформированность навыка рефлексии, признание своего  

права на ошибку и такого же права другого человека с  

оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 

установка на  активное участие в решении  практических  

задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания и знакомства с 

деятельностью героев на страницах литературных 

произведений; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной  деятельности  и  развитие  

необходимых умений для этого;  готовность  

адаптироваться  в профессиональной среде; уважение к 

труду и  результатам трудовой деятельности, в том числе 

при изучении произведений русского фольклора и 

литературы; осознанный выбор  и построение 

индивидуальной траектории  образования  и жизненных  

планов  с  учетом  личныхи  общественных  интересов и 

потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения;  активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде,  в том 

числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природнойи социальной средой с опорой на 
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изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения; овладение языковой и читательской  

культурой  как  средством  познания  мира; овладение  

основными  навыками   исследовательской деятельности 

с учётом специфики школьного литературного 

образования; установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природнойсреды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные 

по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; изучение и оценка социальных ролей 

персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

в действии в условиях неопределенности, повышение 

уровня  своей  компетентности через  практическую  

деятельность,  в  том  числе  умение  учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; в 

выявлении и связывании образов, необходимость в 

формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах  и  

явлениях,  в  том  числе  ранее  неизвестных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; анализировать 

и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; оценивать свои действия  с учётом влияния 

на окружающую среду, достижений целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность    осознавать    стрессовую    ситуацию,   

оценивать происходящие изменения и их последствия, 

опираясь на жизненный и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 
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корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать  риски  и  последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное  в 

произошедшей ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствии гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки 

объектов (художественных и учебных текстов, 

литературных  героев  и др.) и явлений (литературных 

направлений, этапов историко- литературного процесса); 

- устанавливать существенный признак 

классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать 

основания для их обобщения и сравнения, определять 

критерии проводимого анализа; 

- с учётом предложенной задачи выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий с учётом учебной задачи; 

- выявлять дефициты информации, данных, 

необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении 

литературных явлений и процессов; делать выводы с 

использованиемдедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи при работе с разными типами текстов (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания в литературном образовании; 

- формулировать вопросы, фиксирующие  разрыв  между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
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- формировать  гипотезу  об  истинности  собственных  

суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану 

небольшое исследование по установлению особенностей 

литературного объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

- оценивать на применимость и достоверность 

информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы 

по результатам проведённого наблюдения, опыта, 

исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в 

литературных произведениях. 

Работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы 

при поиске и отборе литературной и другой  

информации  или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать  и 

интерпретировать литературную и другую информацию 

различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления литературной и другой информации и  

иллюстрировать решаемые  учебные  задачи  

несложными  схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

- оценивать надёжность литературной и другой 

информациипо критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

- эффективно  запоминать  и  систематизировать  эту 

информацию. 

Овладение универсальными учебными 

коммуникативными действиями: 
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- общение: воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с условиями и целями  

общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; распознавать невербальные 

средства  общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести 

переговоры; понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения. 

Предметные результаты 

Иметь начальные представления об общечеловеческой 

ценности литературы  и  её  роли  в  воспитании  любви  

к  Родине и дружбы между народами Российской 

Федерации; 

понимать, что литература — это вид искусства и что 

художественный текст отличается от текста научного, 

делового, публицистического; 

владеть элементарными умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанные произведения: 

- определять тему и главную мысль произведения, иметь 

начальные представления о родах и жанрах литературы; 

характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; выявлять элементарные 

особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

- 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; 

литературные жанры (народная сказка, литературная 

сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, 

идея, проблематика; сюжет, композиция; 

литературный герой (персонаж), речевая 

характеристика персонажей; портрет, пейзаж, 

художественная деталь;  эпитет,  сравнение, метафора, 

олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

- сопоставлять темы и сюжеты  произведений,  образы 

персонажей; 

- сопоставлять с помощью учителя изученные и 

самостоятельно прочитанные произведения фольклора и 

художественной литературы с произведениями других 
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видов  искусства  (с учётом возраста, литературного 

развития обучающихся); 

выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 

поэтических произведений, не выученных ранее), 

передавая личное отношение к произведению (с 

учётом литературного развития и индивидуальных 

особенностей обучающихся); 

пересказывать прочитанное произведение, используя 

подробный, сжатый, выборочный пересказ, отвечать  на 

вопросы по прочитанному произведению и с помощью 

учителя формулировать вопросы к тексту; 

участвовать в беседе и  диалоге  о  прочитанном 

произведении, подбирать аргументы для оценки 

прочитанного (с учётом литературного развития 

обучающихся); 

создавать устные и письменные  высказывания  разных 

жанров объемом не менее 70 слов (с учётом 

литературного развития обучающихся); 

владеть начальными умениями интерпретации и 

оценки. 

Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную 

ценность литературы, осознавать её роль в воспитании 

любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

понимать особенности литературы как вида словесного 

искусства, отличать художественный текст от текста 

научного, делового, публицистического; 

осуществлять элементарный смысловой и  эстетический 

анализ произведений фольклора и художественной 

литературы; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

литературного развития обучающихся); 

- определять тему и главную мысль произведения, 

основные вопросы, поднятые автором; указывать 

родовую и жанровую принадлежность произведения; 

выявлять позицию героя и авторскую позицию;  

характеризовать  героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; выявлять основные 

особенности языка  художественного  произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

- понимать сущность теоретико-литературных 

понятий и учиться использовать их в процессе анализа 

и интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений. 
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Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную 

ценность литературы, осознавать её роль в воспитании 

любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

понимать специфику литературы как вида словесного 

искусства, выявлять отличия художественного текста от 

текста научного, делового, публицистического; 

проводить смысловой и эстетический анализ 

произведений фольклора и художественной литературы; 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учётом литературного 

развития обучающихся), понимать, что в литературных 

произведениях отражена художественная картина мира: 

- анализировать произведение в единстве формы и 

содержания; определять тему, главную  мысль  и  

проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и 

авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

оценивать систему персонажей; определять особенности 

композиции и основной конфликт произведения; 

объяснять своё понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с  учётом  литературного  развития 

обучающихся); выявлять основные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные 

функции; 

- понимать сущность и элементарные смысловые 

функции теоретико-литературных понятий и учиться 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и 

поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), 

жанры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма, 

песня); форма и содержание литературного 

произведения. 

 

 

 

 



167  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 5-9 КЛАСС 

Рабочая программа  является ориентиром для составления 

рабочих программ учителей: она даёт представление о целях 

образования, развития и воспитания обучающихся на уровне 

основного общего образования средствами учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык», определяет обязательную 

(инвариантную) часть содержания учебного курса по 

английскому языку, за пределами которой остаётся 

возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования по предмету. Рабочая программа 

устанавливает распределение обязательного предметного 

содержания по годам обучения; предусматривает примерный 

ресурс учебного времени, выделяемого на изучение 

тем/разделов курса, а также последовательность их изучения с 

учётом особенностей структуры английского языка и родного 
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(русского) языка обучающихся, межпредметных связей 

английского языка с содержанием других 

общеобразовательных предметов, изучаемых в 5—9 классах, а 

также с учётом возрастных особенностей обучающихся. В 

рабочей программе Гимназии для основной школы 

предусмотрено дальнейшее развитие всех речевых умений и 

овладение языковыми средствами, представленными в 

примерных рабочих программах начального общего 

образования, что обеспечивает преемственность между 

этапами школьного образования по английскому языку. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит 

важное место в системе среднего общего образования и 

воспитания современного школьника в условиях 

поликультурного и многоязычного мира. Изучение 

иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли 

языков как инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, 

воспитанию гражданской идентичности, расширению 

кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим 

иностранный язык выступает инструментом овладения 

другими предметными 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 принципе. В каждом классе 

даются новые элементы содержания и новые требования. В 

процессе обучения освоенные на определённом этапе 

грамматические формы и конструкции повторяются и 

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, 

способных быстро адаптироваться к

 изменяющимся потребностям общества, овладевать

 новыми компетенциями. Владение иностранным языком 

обеспечивает быстрый доступ к передовым меж- дународным 

научным и технологическим достижениям и расширяет 

возможности образования и самообразования. Владение 

иностранным языком сейчас рассматривается как часть 

профессии, поэтому он является универсальным предметом, 
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которым стремятся овладеть современные школьники 

независимо от выбранных ими профильных предметов 

(математика, история, 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 

стратегическим интересам России в эпоху постглобализации и 

многополярного мира. 

Знание родного языка экономического или политического 

партнёра обеспечивает более эффективное общение, 

учитывающее особенности культуры партнёра, что позволяет 

успешнее решать возникающие проблемы и избегать 

конфликтов. 

Естественно, возрастание значимости владения иностранными 

языками приводит к переосмыслению целей и содержания 

обучения предмету. 

ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования 

становятся более сложными по структуре, формулируются на 

ценостном, когнитивном и прагматическом уровнях и, 

соответственно, воплощаются в личностных, 

метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных 

результатах обучения. А иностранные языки признаются 

средством общения и ценным 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 её составляющих, как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: 

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в 

четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция — овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c 

отобранными темами общения; освоение знаний о языковых 
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явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение 

к культуре, традициям реалиям стран/страны изучаемого 

языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных её этапах; формирование умения 

представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией 

средствами иностранного языка формируются ключевые 

универсальные учебные компетенции, включающие 

образовательную, 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-

деятельностный, межкультурный и коммуникативно-

когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели, 

добиться достижения планируемых результатов в рамках 

содержания, отобранного для основной школы, использования 

новых педагогических технологий (дифференциация, 

индивидуализация, проектная деятельность и др.). 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Обязательный учебный предмет «Иностранный (английский) 

язык» входит в предметную область «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 

материальные условия), позволяющие достигнуть заявленных 

в ФГОС ООО предметных результатов. 

Учебный предмет «Иностранный (английский) 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. 
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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 основной школы 

использовать иностранный язык для продолжения образования 

на уровне среднего общего образования и для дальнейшего 

самообразования. 

Рабочая программа Гимназии состоит из четырёх разделов: 

введение; содержание образования по английскому языку по 

годам обучения (5—9 классы), планируемые результаты 

(личностные, метапредметные результаты освоения учебного 

предмета «Иностранный (английский) язык» на уровне 

основного общего образования), предметные результаты по 

английскому языку по годам обучения (5—9 классы); 

тематическое планирование по годам обучения (5—9 классы). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 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. 
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Личностные результаты освоения программы основного 

общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на 

её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного 

сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной

 деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

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. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; 
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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 традиций и народного 

творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет- среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; умение 

осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, Организации, города, края) технологической 

и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения 

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

успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуаль- ного и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям 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 взаимодействовать в условиях 

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

повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность 

формирования новых знаний, в том числе способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по 

характерным признакам, выполнять операции в соответствии с 

определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и 

его свойства при решении задач (далее — оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 

общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую

 ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 

решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной, должны 

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 
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устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; выявлять причинно-

следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных 

суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, 

несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимости объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных 

вы- водов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации или данных из источников с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
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выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных

 познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 

в соответствии с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать 

значение социальных знаков, знать и распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные 

на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом 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 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 
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обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимо- действия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять 

свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои 

действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 

члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных 

коммуникативных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями 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 учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм 

с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; 
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давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её 

изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

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 своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных 

действий обеспечивает формирование смысловых установок 

личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык» предметной области «Иностранные 

языки» ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на допороговом уровне в 

совокупности её составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной). 

класс 

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 
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стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний 

(описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках тематического содержания 

речи (объём монологического высказывания — 5—6 фраз); 

излагать основное содержание прочитанного текста с 

вербальными и/или зрительными опорами (объём — 5—6 

фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы (объём — до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с 

разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения 

— 180—200 слов); читать про себя несплошные тексты 

(таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с 

праздниками; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/стра- нах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объём 

сообщения — до 60 слов); 

владеть фонетическими навыками: различать на слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; выразительно читать вслух небольшие 

адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста; читать новые 

слова согласно основным правилам чтения; 
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владеть орфографическими навыками: правильно писать 

изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера; 

распознавать в звучащем и письменном тексте 675 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 625 

лексических единиц (включая 500 лексических единиц, 

освоенных в начальной школе), обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-or, -

ist, -sion/- tion; имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-

an; наречия с суффиксом -ly; имена прилагательные, имена 

существительные и наречия с отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

изученные синонимы и интернациональные слова; 

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 

определённом порядке; 

вопросительные предложения (альтернативный и 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense); 

глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях; 

имена существительные во множественном числе, в том 

числе имена существительные 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; 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 
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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 

тематического содержания речи; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, 

родственников и друзей) на английском языке (в анкете, 

формуляре); 

обладать базовыми знаниями 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 догадку, в том числе 

контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации; 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением ИКТ, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в 

сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 

класс 

владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог — побуждение к действию, диалог-

расспрос) в рамках отобранного тематического содержания 

речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и/или со зрительными опорами, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний 

(описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания — 7—8 фраз); излагать 

основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и/или зрительными опорами (объём — 7—8 фраз); кратко 

излагать результаты выполненной проектной работы (объём 

— 7—8 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 
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незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в 

за- висимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (объём текста/текстов для 

чтения — 250— 

300 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и 

понимать представленную в них информацию; определять 

тему текста по заголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, с указанием личной 

информации; писать электронное сообщение личного 

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 70 

слов); создавать небольшое письменное высказывание с 

опорой на образец, план, ключевые слова, картинку (объём 

высказывания — до 70 слов); 

владеть фонетическими навыками: различать на слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; выразительно читать вслух небольшие 

адаптированные аутентичные тексты объёмом до 95 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста; читать новые 

слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать 

изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера; 

распознавать в звучащем и письменном тексте 800 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 750 
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лексических единиц (включая 650 лексических единиц, 

освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации: имена существительные с помощью суффикса -

ing; имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -

ive, -al; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

изученные синонимы, антонимы и интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

различные средства связи для обеспечения целостности 

высказывания; 

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: 

сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными с союзными словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с придаточными времени с 

союзами for, since; 

предложения с конструкциями as ... as, not so ... as; 

глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Present/Past Continuous Tense; 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) в Present/ Past 

Continuous Tense; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have 

to, may, should, need); 

слова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 

возвратные, неопределённые местоимения some, any и их 

производные (somebody, anybody; something, anything, etc.) 

every и производные (everybody, everything, etc.) в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях; 

числительные для обозначения дат и больших чисел (100— 

1000); 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную лексику, обозначающую реалии 
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страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого 

языка; 

владеть компенсаторными умениями: использовать при 

чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации; 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением ИКТ, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в 

сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, с людьми другой 

культуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и 

основные функции в рамках изученной тематики. 

7     класс 

владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог — побуждение к действию, диалог-

расспрос; комбинированный диалог, включающий различные 

виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний 

(описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания — 8—9 фраз); излагать 

основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

вербальными и/или зрительными опорами (объём — 8—9 

фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы (объём — 8— 9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 
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слова, в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

информации, представленной в тексте в эксплицитной/явной 

форме (объём текста/текстов для чтения — до 350 слов); 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и 

понимать представленную в них информацию; определять 

последовательность главных фактов/событий в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием 

личной информации; писать электронное сообщение личного 

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/ 

странах изучаемого языка (объём сообщения — до 90 слов); 

создавать небольшое письменное высказывание с опорой на 

образец, план, ключевые слова, таблицу (объём высказывания 

— до 90 слов); 

владеть фонетическими навыками: различать на слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; выразительно читать вслух небольшие 

аутентичные тексты. 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВТОРОЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК» 7-9 класс 

 

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной 

школе предполагает применение коммуникативного подхода в 

обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает 

формирование и развитие иноязычных коммуникативных 

умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе или в 

системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» 

направлено на достижение обучающимися допорогового 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и 

письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как с носителями иностранного 

языка, так и с представителями других стран, которые 

используют иностранный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части 

формирования навыков и развития умений обобщать и 

систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 

основано на межпредметных связях с предметами «Русский 

язык», «Литература», «История», «География», «Физика», 

«Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации 

и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты 

характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в 

школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; 

посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. 

Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия 

спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные 

соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. 

Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные 

мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 
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Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого 

языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской 

местности  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, 

Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические 

события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи: умений вести 

диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и 

комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 

класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных 

типов речи (повествование,описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) 

до 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных 

аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (с пониманием основного содержания, с 
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выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-

популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, 

объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную 

и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание: с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным 

пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 

художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из 

художественного произведения, объявление, рецепт, 

рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную 

и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется 

на несложных аутентичных текстах в рамках предметного 

содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 

содержать некоторое количество неизученных языковых 

явлений. Объем текстов для чтения –до 700 слов. 
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Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - 

около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных на изученном языковом 

материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование 

двуязычного словаря.  

 

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, 

пол, гражданство, национальность, адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими 

праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, 

включая адрес);  

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же 

самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, 

включая адрес;  

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; 

краткое изложение результатов проектной деятельности. 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные 

высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание всех букв алфавита, основных 

буквосочетаний, изученных слов. Правильное использование 

знаков препинания (точки, вопросительного и 

восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного 

языка и навыки их адекватного произношения (без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 



191  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия. Многозначность лексических 

единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи 

коммуникативных типов предложения: повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и 

обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи 

существительных в единственном и множественном числе в 

различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения; местоимений (личных, 

притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных 

и их производных, относительных, вопросительных); 

количественных и порядковых числительных; глаголов в 

наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

 

 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное 

общение, используя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в 

современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии;  
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знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: 

традициях (в питании, проведении выходных дней, основных 

национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.);  

представлениями о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа 

жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о 

некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику);  

умением представлять родную страну и ее культуру на 

иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в 

нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический 

словарь и т. д.;  

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов и т. д.; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описание понятия при 

дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

работать с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение, сокращение, расширение устной и 

письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, 

литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую 

работу: выбор темы исследования, составление плана работы, 

знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 
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данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе 

над текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и 

толковым словарями, мультимедийными средствами); 

участвовать в проектной деятельности межпредметного и 

метапредметного характера. 

 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, 

диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, 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 нелинейного текста 

(таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) в рамках освоенной 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 

опорой или без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

описывать картинку/фото с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 
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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 высказываться с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы, расписание и т. п.)  

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений;  

воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальн контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

 

Чтение  

Выпускник научится:  

читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих 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; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 
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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 рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. 

д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ 

на электронное письмо-стимул; 

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы 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: 
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сравнивать и анализировать буквосочетания изучаемого 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 коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное 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 варианты изучаемого языка в прослушанных 

высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в изучаемом языке нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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распознавать и употреблять в речи в нескольких 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 наиболее 

распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по 

аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке 

использовать косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; 

распознавать и употреблять в речи условные предложения 

реального характера и нереального характера; 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные 

по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 
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распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 

их производные, относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие количество; наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и 

порядковые числительные. 

 

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 языка; 

представлять родную страну и культуру на изучаемом 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 при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические 

средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 5-9 

КЛАСС 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» 

Место предмета «История» в системе школьного 

образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным 

потенциалом, вкладом в становление личности молодого 

человека История представляет собирательную картину 

жизни людей во времени, их социального, 

созидательного, нравственного опыта Она служит 

важным ресурсом самоидентификации личности в 

окружающем социуме, культурной среде от уровня 

семьи до уровня своей страны и мира в  целом История 

дает возможность познания и понимания человека  и 

общества в связи прошлого, настоящего и будущего 

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, активно и творчески 

применяющего исторические знания и предметные 

уменияв учебной и социальной практике Данная цель 

предполагает формирование у обучающихся 

целостной картины российскойи мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, 

важности вклада каждого ее народа, его культуру 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, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

—овладение знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества, при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом процессе; 

—воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к 

своему Отечеству — многонациональному Российскому 
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государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

—развитие способностей учащихся анализировать 

содержащуюся в различных источниках информацию о 

событияхи явлениях прошлого   и  настоящего,   

рассматривать   событияв  соответствии с принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

—формирование у школьников умений применять 

исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе1 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Программа составлена с учетом количества часов, 

отводимого на изучение предмета «История» базовым 

учебным планом: в 5—9 классах по 2 учебных часа в 

неделю при 34 учебных неделях 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

Структура и последовательность изучения 

курсов 

 

 

Класс 

 

Разделы курсов 

Количество 

учебных 

часов 

5 Всеобщая история. История Древнего мира 68 

6 Всеобщая история. История Средних веков 

История России. От Руси к Российскому 

государству 

23 

45 

7 Всеобщая история. Новая история. XVI—XVII 

вв. 

История России. Россия в XVI—XVII вв.: от 

великого княжества к царству 

23 

 

45 

8 Всеобщая история. Новая история. XVIII в. 

История России. Россия в конце XVII— XVIII 

вв.: от царства к империи 

23 

45 

9 Всеобщая история. Новая история. XIX — 

начало ХХ в. 

История России. Российская империя в XIX — 

начале ХХ в. 

23 

 

45 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изученияистории 

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 гражданского 

служения  Отечеству; готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав; 

уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде; 

—в духовно-нравственной сфере: представление о 

традиционных духовно-нравственных ценностях 

народов России; ориентация на моральные ценности  и  

нормы  современного  российского общества в 

ситуациях  нравственного  выбора;  готовность 

оценивать свое поведение и поступки, а также поведение  

и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

—в понимании ценности научного  познания:  

осмысление значения истории как знания о развитии 

человека и общества, о социальном, культурном и 

нравственном опыте предшествующих поколений; 

овладение навыками познания и оценки событий 

прошлого с позиций историзма; формирование и 

сохранение интереса к истории как важной 
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составляющей современного общественного 

сознания; 

—в сфере эстетического воспитания: представление о 

культурном многообразии своей  страны  и  мира;  

осознание  важности культуры как воплощения 

ценностей общества и средства коммуникации;   

понимание    ценности    отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; уважение к культуре своего и 

других народов; 

—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 деятельности людей 

как источника развития человека и общества; 

представление о разнообразии существовавших  в 

прошлом  и современных  профессий; уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности  человека; 

определение  сферы   профессионально-

ориентированных интересов,   построение   

индивидуальной   траекторииобразования и жизненных 

планов; 

—в  сфере  экологического  воспитания:   осмысление 

исторического опыта взаимодействия людей с 

природной средой осознание глобального характера 

экологических проблем современного мира и 

необходимости защиты окружающей среды; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

—в сфере адаптации к меняющимся  условиям  

социальнойи природной среды: представления об 

изменениях природной и социальной  среды  в  истории,  

об  опыте  адаптации   людейк новым жизненным  

условиям,  о  значении  совместной деятельности для 

конструктивного ответа на природные и социальные 

вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Метапредметные результаты изучения истории в 

основной школе выражаются в следующих 

качествах 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; систематизировать и анализировать 

исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; соотносить полученный 

результат  с  имеющимся  знанием;  определять новизну 

и обоснованность полученного результата; представлять 

результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный 

проект и др.); 

—работа с информацией: осуществлять анализ 

учебной и внеучебной исторической информации 

(учебник, тексты исторических источников, научно-

популярная литература, интернет-ресурсы и др.) — 

извлекать  информацию  из источника; различать виды 

источников исторической информации; высказывать 

суждение о  достоверности  и значении информации  

источника  (по  критериям, предложенным

 учителем или сформулированным 

самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных 

действий: 

—общение:  представлять    особенности    

взаимодействия    людей в исторических обществах и 

современном мире; участвовать в обсуждении событий 

и личностей прошлого, раскрывать различие и 

сходство высказываемых оценок; выражать и 

аргументировать свою точку зрения в устном 

высказывании, письменном тексте; публично 

представлять результаты выполненного исследования, 

проекта; осваивать и применять правила 
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межкультурного взаимодействия  в  школе  и 

социальном окружении; 

—осуществление совместной деятельности: осознавать 

на основе исторических примеров значение совместной 

работы как эффективного средства достижения 

поставленных целей; планировать и осуществлять 

совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе — на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и 

координировать свои действия с другими членами 

команды; 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 установленных ошибок, возникших 

трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя 

и других: 

—выявлять на примерах исторических ситуаций 

роль эмоцийв отношениях между людьми; 

—ставить себя на место другого человека,  понимать  

мотивы действий другого (в исторических ситуациях и 

окружающей действительности); 

—регулировать способ  выражения  своих  эмоций  с 

учетом  позиций и мнений других участников общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Во ФГОС ООО  2021 г. установлено, что  предметные 

результаты по учебному предмету «История» должны 

обеспечивать: 

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; 

умение выявлять особенности развития  культуры,  быта  

и нравов народов в различные исторические эпохи; 
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овладение историческими понятиями и их 

использованиедля решения учебных и практических 

задач; 

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; 

умение выявлять существенные черты и характерные 

признаки исторических событий, явлений, процессов; 

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 

страныс 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 

2014 г.); характеризовать итоги и историческое 

значение событий; 

умение  сравнивать  исторические  события,  явления,  

процессы в различные исторические эпохи; 

умение определять и аргументировать собственную или 

предложенную точку зрения с опорой на  фактический 

материал,  в том числе используя источники разных 

типов; 

умение различать основные типы исторических 

источников: письменные, вещественные, 

аудиовизуальные; 

умение находить и критически анализировать для 

решения познавательной задачи  исторические  

источники  разных  типов  (в том числе по истории 

родного края), оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; соотносить 

извлеченную информацию с  информацией  из  других  

источников при изучении исторических  событий,  

явлений,  процессов; привлекать  контекстную  

информацию  при   работе   с историческими 

источниками; 

умение читать и анализировать историческую 

карту/схему; характеризовать на основе 

исторической карты/схемы исторические события, 

явления, процессы; сопоставлять информацию, 
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представленную на исторической карте/схеме,с 

информацией из других источников; 

умение анализировать текстовые, визуальные источники 

исторической  информации;  представлять  

историческую информацию в виде таблиц, схем, 

диаграмм; 

умение осуществлять с соблюдением правил 

информационной  безопасности  поиск исторической  

информации в справочной  литературе,  Интернете  

для  решения познавательных задач, оценивать 

полноту и достоверность информации; 

приобретение опыта взаимодействия с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной  

принадлежности  на основе национальных ценностей 

современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идеи 

мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур, уважения к историческому наследию 

народов России 

(Федеральный  государственный  образовательный  

стандарт основного  общего  образования.  Утвержден   

Приказом Министерства просвещения  Российской  

Федерации  от 31 мая  2021 г. 

№ 287. С. 87—88). 

Указанные положения  ФГОС  ООО  развернуты  и 

структурированы в программе в виде планируемых 

результатов, относящихся к  ключевым  компонентам  

познавательной деятельности школьников при изучении 

истории, от работы с хронологией и историческими 

фактами до применения знаний в общении, социальной 

практике. 

Предметные  результаты  изучения истории 

учащимися5— 9 классов включают: 

—целостные представления об историческом пути 

человечества, разных народов и государств; о 

преемственности исторических эпох; о месте и роли 

России в мировой истории; 

—базовые знания об основных этапах и ключевых 

событиях отечественной и всемирной истории; 

—способность применять  понятийный  аппарат  

исторического знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

—умение работать: а)  с  основными  видами  

современных источников исторической информации 
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(учебник, научно- популярная литература, интернет-

ресурсы и др.), оценивая их информационные 

особенности и достоверность с применением 

метапредметного подхода; б) с историческими 

(аутентичными) письменными,  изобразительными и 

вещественными источниками 

—        извлекать,        анализировать,        

систематизировать        и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; определять 

информационную ценность и значимость источника; 

—способность представлять описание (устное или 

письменное) событий, явлений, процессов истории 

родного края, истории России и мировой истории и их 

участников, основанное на знании исторических 

фактов, дат, понятий; 

—владение приемами оценки значения исторических 

событийи деятельности исторических личностей в  

отечественной и всемирной истории; 

—способность применять исторические знания в 

школьноми внешкольном общении как основу диалога  в  

поликультурной среде, взаимодействовать с людьми 

другой культуры, 

национальной и религиозной  принадлежности  на  

основе ценностей современного российского общества; 

—осознание необходимости сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира; 

—умение устанавливать взаимосвязи событий, 

явлений, процессов прошлого с важнейшими 

событиями ХХ — начала XXI в. 

Достижение последнего из указанных предметных 

результатов может быть обеспечено введением 

отдельного учебного модуля 

«Введение в Новейшую историю России»1, 

предваряющего систематическое изучение 

отечественной истории XX— XXI вв. в 10—11 классах. 

Изучение данного модуля призвано сформировать базу 

для овладения знаниями об основных этапах и ключевых 

событиях истории России Новейшего времени 

(Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая 

Отечественная война 1941—1945 гг., распад СССР, 

сложные 1990-е гг.,  возрождение страны с 2000-х гг., 

воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.). 

Названные результаты носят комплексный характер, в 

них органично сочетаются познавательно-
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исторические, мировоззренческие и метапредметные 

компоненты. 

Предметные результаты проявляются в освоенных 

учащимися знаниях и видах деятельности. Они 

представлены в следующих основных группах: 

Знание хронологии, работа с хронологией: указывать 

хронологические рамки и периоды ключевых процессов, 

даты важнейших  событий  отечественной  и  всеобщей  

истории; соотносить год с веком, устанавливать 

последовательность и длительность исторических 

событий. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий;

 группировать (классифицировать) факты по 

различным признакам. 

Работа с исторической картой (картами, 

размещенными в учебниках, атласах, на электронных 

носителях и т. д.): читать историческую карту  с 

опорой на легенду; находить и показывать на 

исторической карте территории государств, маршруты 

передвижений значительных групп людей, места 

значительных событий и др. 

Работа с историческими источниками (фрагментами 

аутентичных источников)1: проводить поиск 

необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, письменных, визуальных и 

др.); сравнивать данные разных источников, выявлять их 

сходство  и  различия;  высказывать суждение об 

информационной  (художественной)  ценности 

источника. 

Описание (реконструкция): рассказывать (устно или 

письменно) об исторических событиях, их участниках; 

характеризовать условия и образ жизни, занятия 

людей в различныеисторические эпохи; составлять 

описание исторических объектов, памятников на 

основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов и т. п. 

Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его 

описание (факт источника, факт историка); соотносить  

единичные исторические факты и общие явления; 

называть характерные, существенные признаки 

исторических событий  и  явлений; раскрывать смысл, 

значение важнейших исторических понятий; сравнивать 

исторические события, явления, определять в них 
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общее и различия; излагать суждения о причинах  и  

следствиях исторических событий. 

Работа с версиями, оценками: приводить оценки 

исторических событий и  личностей,  изложенные  в  

учебной  литературе; объяснять, какие факты, аргументы 

лежат в основе отдельных точек зрения;  определять  и 

объяснять  (аргументировать)  свое  отношение и оценку 

наиболее значительных событийи личностей в истории; 

составлять характеристику исторической личности  (по 

предложенному или самостоятельно составленному 

плану). 

Применение исторических знаний и умений: 

опиратьсяна исторические знания при выяснении 

причин и сущности,а также оценке современных 

событий; использовать знания обистории и культуре 

своего и других народов в общении в школе и 

внешкольной жизни, как основу диалога в 

поликультурной среде; способствовать сохранению 

памятников истории и культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 6-9 КЛАСС 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении 

школой функции интеграции молодёжи  в  современное  

общество: учебный предмет позволяет последовательно  

раскрывать учащимся подросткового возраста 

особенности современного общества, различные аспекты 

взаимодействия в современных условиях людей друг с 

другом, с основными институтами государства и 

гражданского общества, регулирующие эти 

взаимодействия социальные нормы. 

Изучение курса «Обществознание», включающего 

знания о российском обществе и направлениях  его  

развития  в современных условиях, об основах  

конституционного  строя нашей страны, правах и 

обязанностях человека и гражданина, способствует  

воспитанию  российской  гражданской идентичности, 

готовности к  служению  Отечеству, приверженности 

национальным ценностям. 

Привлечение при изучении курса различных источников 

социальной информации, включая СМИ и Интернет, 

помогает школьникам освоить язык современной 

культурной, социально- экономической и  политической  

коммуникации,  вносит  свой вклад в формирование 

метапредметных умений извлекать не- обходимые  

сведения,  осмысливать,  преобразовывать  и применять 

их. 

Изучение учебного курса «Обществознание» 

содействует вхождению обучающихся в мир культуры и 

общественных ценностей и в то же время  открытию  и  

утверждению собственного 

«Я», формированию способности к рефлексии, оценке 

своих возможностей и осознанию своего места в 

обществе. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целями обществоведческого образования в основной 

школе являются: 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, приверженности базовым 

ценностям нашего народа; 

развитие у обучающихся понимания приоритетности 

общенациональных интересов, приверженности 
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правовым принципам, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации и законодательстве Российской 

Федерации; развитие личности на исключительно 

важном этапе её социализации — в подростковом 

возрасте, становление её духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, социального 

поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; развитие интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; способности к 

личному самоопределению, самореализации,

 самоконтролю; мотивации к 

высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности; 

формирование у обучающихся  целостной  картины 

общества, адекватной современному уровню знаний и 

доступной по содержанию для школьников 

подросткового возраста; освоение учащимися знаний 

об основных сферах человеческой деятельности,  

социальных  институтах, нормах, регулирующих 

общественные отношения, необходимые для взаимо- 

действия с социальной средой и выполнения 

типичных со- циальных ролей человека и гражданина; 

овладение умениями функционально грамотного 

человека: получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоение способов по- знавательной, 

коммуникативной, практической деятельно- сти, 

необходимых для участия в жизни гражданского 

обще- ства и государства; 

 

создание условий для освоения обучающимися способов 

успешного взаимодействия с различными 

политическими, правовыми, финансово-экономическими 

и другими социальными институтами для реализации 

личностного потенциала в современном динамично 

развивающемся российском обществе; 

формирование опыта применения полученных  знаний  и 

умений для выстраивания отношений  между  людьми 

различных национальностей и вероисповеданий в 

общегражданской и в семейно-бытовой сферах;  для 

соотнесения своих действий и действий других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными  законом;  содействия  правовыми  
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способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии  с  учебным  планом  обществознание  

изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени на 

четыре года обучения составляет 136 часов. Общая 

недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 

1 час. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Личностные и метапредметные результаты 

представлены с учётом особенностей преподавания 

обществознания в основной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание 

учебного предмета распределены по годам обучения с 

учётом входящих в курс содержательных модулей 

(разделов) и требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных  

в Федеральном  государственном образовательном 

стандарте основного общего образования,  а также с 

учётом Примерной программы воспитания. 

Содержательные модули (разделы)охватывают знания об 

обществе и человеке в целом, знания всехосновных сфер 

жизни общества и знание основ российского права. 

Представленный в программе вариант распределения 

модулей (разделов) по годам обучения является одним 

из возможных.Научным сообществом и 

представителями высшей школыпредлагается такое 

распределение содержания, при котороммодуль 

(раздел) 

«Основы  российского  права»  замыкает  изучение 

курса в основной школе. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей 

программы по обществознанию для  основного  общего 

образования (6—9 классы). 

Личностные  результаты   воплощают   традиционные 

российские   социокультурные   и   духовно-

нравственные ценности, принятые в обществе нормы 

поведения, отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ими в жизни, во взаимодействиис 

другими людьми, при принятии собственных решений. 

Они достигаются в единстве учебной и воспитательной  
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деятельности в процессе развития у обучающихся 

установки на решение практических  задач  социальной  

направленности  и опыта конструктивного социального 

поведения по основным направлениям воспитательной  

деятельности,  в  том  числе  в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав,  свобод  и  

законных интересов других людей; активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного  

сообщества,  родного края, страны; 

неприятие  любых  форм  экстремизма,  дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной созидательной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участиев школьном 

самоуправлении; готовность к участию в  гуманитарной  

деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном  и  многоконфессиональном  обществе; 

проявление интереса к познанию родного языка,  

истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; ценностное  отношение к  достижениям 

своей Родины  —  России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам; историческому, 

природному наследию и памятникам, традициям разных  

народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё 

поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков;  активное  

неприятие   асоциальных   поступков; свобода и  

ответственность  личности  в  условиях индивидуального 

и общественного пространства. 
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Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

<...>; осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) 

и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и 

природным  условиям,  в  том  числе   осмысляя   

собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; <…> 

сформированность навыков рефлексии, признание 

своего 

права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в  решении  

практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучениюпрофессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для успешной  

профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; <…> уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной 
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траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и 

оценка возможных последствий своих действий для 

окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, о 

взаимосвязях человека с природнойи социальной 

средой; овладение языковой и читательской культурой 

как средством познания мира; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности; установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природнойсреды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные 

по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в 

условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, 

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

компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность 

формирования новых знаний, в том числе способность 

формулироватьидеи, понятия,  гипотезы  об  объектах  и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефицит собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по 

характерным  признакам,  выполнять

  операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его 

свойства при решении задач (далее — оперировать 

понятиями), а  также оперировать

 терминами и представлениями в 

областиконцепции устойчивого развития; умение 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 

общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую 

ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию 

стресса, корректировать принимаемые ре- шения и 

действия; формулировать и оценивать риски и послед- 

ствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произо- шедшей ситуации; быть  готовым действовать в 

отсутствие га-рантий успеха. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной 

образователь- ной программы, формируемые при 

изучении обществознания: 

 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки 

социальных явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации 

социальных фактов, основания для их обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 
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с учётом предложенной задачи выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, 

необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи  при  изучении 

явлений и процессов; <…> 

делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных 

суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану <…> 

небольшое  исследование  по  установлению   

особенностей объекта  изучения,  причинно-

следственных  связей  и зависимостей объектов между 

собой; 

оценивать на применимость и достоверность 

информацию, полученную в ходе исследования <…>; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения, <…> 

исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы 

при поиске и отборе информации или данных из 
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источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления;находить сходные аргументы 

(подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных 

информа- 

ционных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации <…>; 

оценивать надёжность информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или 

сформулированнымсамостоятельно; 

эффективно  запоминать  и  систематизировать  

информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями 

Общение: 

воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  

эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять  уважительное 

отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии  задавать  вопросы  по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного <…> 

исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом 

задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной 
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проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

принимать  цель  совместной  деятельности,  

коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат  совместной работы; уметь обобщать мнения 

нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, 

определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать 

свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; сравнивать результаты с 

исходной задачей  и вклад каждого члена команды в  

достижение  результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой Овладение 

универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и 

учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия 

решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи 

(или его часть), выбирать способ решения учебной 

задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм сучётом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть  способами  самоконтроля,  самомотивации  и 

рефлексии; 
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давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её 

изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые 

могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей; 

оценивать  соответствие  результата  цели  и  условиям. 

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 своё право на ошибку и такое 

же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать  невозможность  контролировать  всё  

вокруг. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения рабочей программы по 

предмету «Обществознание» (6—9 классы): 

освоение и применение системы знаний о социальных 

свойствах человека, особенностях его взаимодействия с 

другими людьми, важности семьи как базового 

социального института; характерных чертах общества; 

содержании и значении социальных норм, 

регулирующих общественные отношения, включая 

правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи 

общественные отношения (в том числе нормы 

гражданского, трудового и семейного права, основы 

налогового законодательства); процессах и явлениях в 

экономической (в области макрои микроэкономики), 

социальной, духовной и политической сферах жизни 

общества; основах конституционного строя и 
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организации государственной власти в Российской 

Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего); 

системе образования в Российской Федерации; 

основах государственной бюджетной и денежно-

кредитной, социальной политики, политики в сфере 

культуры и образования, противодействии коррупции 

в Российской Федерации, обеспечении безопасности 

личности, общества и государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма; 

умение характеризовать традиционные российские 

духовно-нравственные ценности (в том  числе  защита 

человеческой жизни, прав и свобод человека,  семья, 

созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали 

и нравственности, гуманизм, милосердие, 

справедливость, взаимопомощь, коллективизм, 

историческое единство народов России, преемственность 

истории нашей  Родины);  государство как социальный 

институт; 

умение приводить примеры (в том числе моделировать 

ситуации) деятельности людей, социальных объектов, 

явлений, процессов определённого  типа  в  различных  

сферах общественной жизни, их структурных элементов 

и проявлений основных функций; разного типа 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых  

различными  видами  социальных  норм, в том числе 

связанных с правонарушениями и наступлением 

юридической  ответственности;  связи  политических   

потрясений и социально-экономического кризиса в 

государстве; 

умение классифицировать по разным признакам (в 

том числе устанавливать существенный признак 

классификации) социальные объекты, явления, 

процессы, относящиеся к различным сферам 

общественной жизни, их существенные признаки, 

элементы и основные функции; 

умение сравнивать (в том числе устанавливать 

основания для сравнения) деятельность людей, 

социальные объекты, явления, процессы в 

различных сферах общественной жизни, ихэлементы 

и основные функции; 

умение устанавливать и объяснять взаимосвязи 

социальных объектов, явлений, процессов в 

различных сферах общественной жизни, их 

элементов и основных функций, 
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включаявзаимодействия общества и природы, 

человека и общества, сфер общественной жизни, 

гражданина и государства; связи политических 

потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве; 

умение использовать полученные знания для объяснения 

(устного и письменного) сущности, взаимосвязей 

явлений, процессов социальной действительности, в том 

числе для аргументированного объяснения роли 

информации и информационных  технологий  в  

современном  мире;  социальной и личной значимости 

здорового  образа  жизни,  роли непрерывного  

образования,  опасности  наркомании  и алкоголизма для 

человека и общества; необходимости правомерного  

налогового  поведения,  противодействия коррупции; 

проведения в отношении нашей страны международной 

политики «сдерживания»; для  осмысления личного 

социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей; 

умение с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт 

определять и аргументировать с точки зрения 

социальных ценностей  и норм своё отношение к 

явлениям, процессам социальной действительности; 

умение решать в рамках изученного материала 

познавательные  и  практические  задачи,  отражающие 

выполнение типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей, типичные  социальные  

взаимодействия  в  различных сферах общественной 

жизни, в том  числе  процессы формирования, 

накопления и инвестирования сбережений; 

овладение смысловым чтением текстов 

обществоведческой тематики, в том числе извлечений из 

Конституции Российской Федерации и других 

нормативных правовых актов; умение составлять на их 

основе план, преобразовывать текстовую информацию в 

модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать 

предложенные модели в текст; 

овладение приёмами поиска и извлечения социальной 

информации (текстовой, графической, аудиовизуальной) 

по заданной теме из различных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций средств массовой информации (далее — 

СМИ) с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете. 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 5-9 

КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — предмет, 

формирующийу обучающихся   систему 

 комплексных  социально ориентированных 

знаний о Земле как планете людей, об основных 

закономерностях развития природы, о размещении 

населения и хозяйства, об особенностях и о динамике 

основных природных, экологических и

 социально-экономических процессов, о проблемах 

взаимодействия природы и общества, географических 

подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе 

является базой для реализации краеведческого подхода 

в обучении, изучения географических закономерностей, 

теорий, 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: 

воспитание чувства патриотизма, любви к своей 

стране, малой родине, взаимопонимания с  другими  
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народами  на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных 

ориентаций личности; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей в процессе наблюдений за 

состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, проблем повседневной жизни с 

использованием географических знаний, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание экологической культуры, соответствующей 

современному уровню геоэкологического мышления на 

основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об  

основных географических особенностях природы, 

населения и хозяйства России и мира, своей местности, о 

способах сохранения окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

формирование  способности  поиска  и  применения 

различных источников географической информации, в 

том числе ресурсов Интернета,  для  описания,  

характеристики,  объяснения и оценки разнообразных 

географических явлений и процессов, жизненных 

ситуаций; 

формирование комплекса практико-ориентированных 

географических знаний и умений, необходимых для 

развития навыков  их   использования   при   решении   

проблем различной сложности в повседневной жизни на 

основе краеведческого материала, осмысления сущности 

происходящих в жизни процессов и явлений в 

современном поликультурном, полиэтничноми 

многоконфессиональном мире; 

формирование географических знаний и умений, 

необходимых для продолжения образования по 

направлениям подготовки (специальностям), 

требующим наличия серьёзной базыгеографических 

знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В системе общего образования «География» признана 

обязательным учебным предметом, 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». 



225  

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 содержания конкретной 

рабочей программы. При этом обязательная 

(инвариантная) часть содержания предмета, 

установленная примерной рабочей программой 

должна быть сохранена полностью. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты  освоения  программы  

основного общего образования по географии должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой  позитивных ценностных ориентаций  и 

расширения   опыта  деятельности   на её основе и в 

процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской 

гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление 

интереса к познанию природы,населения, хозяйства 

России, регионов и своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины 

— цивилизационному вкладу России; ценностное  

отношение  к  историческому  и природному 

наследию и объектам природного и культурного 

наследия человечества, традициям разных народов, 

проживающих  в  родной  стране;  уважение к   

символам России, своего края. 

Гражданского  воспитания:  осознание   российской 

гражданской идентичности (патриотизма,  уважения  к  

Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувства   

ответственности   и    долга    перед    Родиной); 

готовность к  выполнению  обязанностей  гражданина  и 

реализации его прав, уважение прав,  свобод  и  

законных интересов других людей; активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного  

сообщества,  родного края, страны для реализации целей 

устойчивого развития; представление о социальных 
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нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и  многоконфессиональном обществе; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, 

готовность к участию  в  гуманитарной  деятельности  

(«экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на 

моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё 

поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с  учётом  осознания последствий для 

окружающей среды; развивать способности решать 

моральные проблемы на основе личностного выбора с 

опорой на нравственные ценности и принятые в 

российском обществе правила и нормы поведения с 

учётом осознания последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным 

традициям своего и других народов, понимание 

ролиэтнических культурных традиций; ценностного 

отношения к природе и культуре своей страны, своей 

малой родины;  природе  и  куль- туре других регионов и 

стран мира, объектам Всемирного культурного наследия 

человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в 

деятельности на современную систему научных 

представлений географических наук об основных  

закономерностях  развития  природы и общества, о 

взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; овладение читательской культурой как  

средством познания мира для применения различных 

источников географической информации при решении 

познавательных и практико-ориентированных задач;  

овладение  основными навыками исследовательской 

деятельности в географических науках, установка на 

осмысление опыта,  наблюдений  и стремление

 совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического  воспитания,   формирования   культуры   

здоровья и эмоционального благополучия: осознание 

ценности жизни; ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий  и отдыха, регулярная 

физическая активность); соблюдение правил 
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безопасности в природе; навыков безопасного поведения 

в интернет-среде; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющим- ся социальным, 

информационным и природным условиям, в томчисле   

осмысляя   собственный   опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; сформированность навыка рефлексии, признание 

своегоправа на ошибку и такого же права другого 

человека;  готовность  и  способность  осознанно 

выполнять  и  пропагандировать  правила  здорового,  

безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни;  бережно относиться к природе и окружающей  

среде.  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 выполнятьтакого рода 

деятельность;  интерес  к  практическому  изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе менения  географических  знаний;  осознание  

важности  обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных  и  обще ственных 

интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на 

применение географических знаний для решения 

задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных по- следствий для 

окружающей среды; осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальнойсред; готовность к 

участию в практической деятельности эко-логической 

направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии в основной школе способствует 

достижению метапредметных результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

—Выявлять и характеризовать существенные 

признаки географических объектов, процессов и 

явлений; 
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—устанавливать существенный признак 

классификации географических объектов, процессов 

и явлений, основания дляих сравнения; 

—выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и данных наблюдений с учётом 

предложенной географической задачи; 

—выявлять дефициты географической информации, 

данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

—выявлять причинно-следственные связи при изучении 

географических объектов,  процессов  и  явлений;  делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях 

географических объектов, процессов и явлений; 

—самостоятельно выбирать способ решения учебной 

географической задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

—Использовать географические вопросы как 

исследовательский инструмент  познания; 

—формулировать географические вопросы, 

фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации,объекта, и 

самостоятельно  устанавливать  искомое и данное; 

—формировать  гипотезу  об  истинности  собственных  

суждений и суждений других,  аргументировать  свою  

позицию,  мнение по географическим аспектам 

различных вопросов и проблем; 

—проводить по  плану  несложное  географическое  

исследование, в том числе на краеведческом материале, 

по установлению особенностей изучаемых 

географических объектов, причинно- следственных 

связей и зависимостей между географическими 

объектами, процессами и явлениями; 

—оценивать достоверность информации, полученной в 

ходе географического исследования; 

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы 

по результатам проведённого наблюдения или 

исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов и выводов; 

—прогнозировать возможное дальнейшее  развитие 

географических объектов, процессов и явлений, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 
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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 учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

—выбирать, анализировать и интерпретировать 

географическую информацию различных видов и 

форм представления; 

—находить сходные аргументы, подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, в различных 

источниках географической информации; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления географической информации; 

—оценивать надёжность географической информации по 

критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

—систематизировать географическую информацию в 

разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

—Формулировать суждения, выражать свою точку 

зрения по географическим аспектам различных 

вопросов в устных и письменных текстах; 

—в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать  идеи,  

нацеленные  на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

—сопоставлять свои суждения по географическим 

вопросамс суждениями других участников  диалога,  

обнаруживать различие и сходство позиций; 

—публично представлять результаты выполненного 

исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

—Принимать цель совместной деятельности при 

выполнении учебных географических проектов, 

коллективно строить действия по её достижению:  

распределять  роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

—планировать  организацию  совместной  работы,  при 

выполнении учебных географических  проектов  

определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), 

участвовать в групповых формах работы, выполнять 
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свою  часть  работы,  достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать 

свои действияс другими членами команды; 

—сравнивать результаты выполнения учебного 

географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

—Самостоятельно составлять алгоритм решения 

географических задач и выбирать способ их решения с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

—составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом объекте  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

—Приводить примеры географических объектов, 

процессов и явлений, изучаемых различными ветвями 

географической науки; 

—приводить примеры методов исследования, 

применяемыхв географии; 

—выбирать источники географической информации 

(картографические, текстовые, видеои 

фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые 

для изучения истории географических открытий и 

важнейших географических 

исследованийсовременности; 

—интегрировать и интерпретировать  информацию  о 

путешествиях и географических исследованиях Земли, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

—различать вклад великих путешественников в 

географическое изучение Земли; 

—описывать и сравнивать маршруты их 

путешествий; 

—находить в различных источниках информации 

(включая интернет-ресурсы) факты, позволяющие 

оценить вклад российских путешественников и 

исследователей в развитие знаний о Земле; 

—определять  направления,  расстояния   по   плану   

местностии по географическим картам, географические 

координаты по географическим картам; 
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—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 карта»,  «аэрофотоснимок»,   

«ориентирование   на местности», 

«стороны горизонта», «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 времён 

года; 

—устанавливать эмпирические зависимости между 

продолжительностью дня и  географической  широтой 

местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической  широтой  местности  на  основе   

анализа данных наблюдений; 

—описывать  внутреннее  строение  Земли; 

—различать понятия «земная кора»; «ядро», 

«мантия»; 

«минерал» и «горная порода»; 

—различать понятия «материковая» и 

«океаническая» земная кора; 

—различать изученные минералы и горные породы, 

материковую и океаническую земную кору; 

—показывать на карте и обозначать на контурной 

карте материки и океаны, крупные формы рельефа 

Земли; 

—различать горы и равнины; 

—классифицировать формы рельефа суши по высоте и 

по внешнему облику; 

—называть причины землетрясений и

 вулканических извержений; 

—применять понятия «литосфера»,

 «землетрясение», 

«вулкан», «литосферная плита», «эпицентр 

землетрясения» и 

«очаг   землетрясения» для   решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 
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—применять понятия «эпицентр землетрясения» и 

«очаг землетрясения» для решения познавательных 

задач; 

—распознавать   проявления   в   окружающем   мире   

внутренних и внешних процессов рельефообразования: 

вулканизма, землетрясений; физического, химического и 

биологического видов выветривания; 

—классифицировать  острова  по  происхождению; 

—приводить  примеры  опасных  природных  явлений в 

литосфере и средств их предупреждения; 

—приводить примеры изменений в литосфере в 

результате деятельности человека  на  примере  своей  

местности,  России и мира; 

—приводить примеры актуальных проблем своей 

местности, решение которых невозможно без участия 

представителей географических специальностей, 

изучающих литосферу; 

—приводить примеры действия внешних процессов 

рельефообразования и наличия полезных ископаемых в 

своей местности; 

—представлять результаты фенологических наблюдений 

и наблюдений за погодой в различной форме (табличной, 

графической, географического описания). 

—Описывать по физической карте полушарий, 

физической карте России, карте океанов, глобусу 

местоположение изученных географических 

объектов для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

—находить информацию об отдельных компонентах 

природы Земли, в том числе о природе своей 

местности, необходимую для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач, и извлекать 

её из различных источников; 

—приводить примеры опасных природных явлений 

в геосферах и средств их предупреждения; 

—сравнивать инструментарий (способы) получения 

географической информации на разных этапах 

географического изучения Земли; 

—различать  свойства  вод  отдельных  частей  

Мирового  океана; 

—применять  понятия   «гидросфера»,   «круговорот   

воды», 

«цунами», «приливы и отливы» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
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—классифицировать объекты гидросферы (моря, 

озёра, реки, подземные воды, болота, ледники) по 

заданным признакам; 

—различать питание и режим рек; 

—сравнивать реки по заданным признакам; 

—различать понятия «грунтовые, межпластовые и 

артезианские воды» и применять их для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—устанавливать  причинно-следственные   связи   между 

питанием, режимом реки и климатом на территории 

речного бассейна; 

—приводить примеры районов распространения 

многолетней мерзлоты; 

—называть причины образования цунами, приливов и 

отливов; 

—описывать  состав,  строение  атмосферы; 

—определять тенденции изменения температуры 

воздуха, количества атмосферных осадков и 

атмосферного давления в зависимости от 

географического положения объектов; амплитуду 

температуры воздуха с использованием знаний об 

особенностях отдельных компонентов природы Земли и 

взаимосвязях между ними для решения  учебных  и 

практических задач; 

—объяснять образование атмосферных осадков; 

направление дневных и  ночных  бризов,  муссонов;  

годовой  ход температуры воздуха и распределение  

атмосферных  осадков для отдельных территорий; 

—описывать климат территории по климатограмме; 

—объяснять влияние климатообразующих факторов 

на климатические особенности территории; 

—формулировать оценочные  суждения  о  последствиях 

изменений компонентов природы в результате 

деятельности человека  с  использованием  разных  

источников географической информации; 

—различать океанические течения; 

—сравнивать температуру и солёность поверхностных 

вод Мирового океана на разных широтах с 

использованием различных источников географической 

информации; 

—объяснять  закономерности  изменения  температуры, 

солёности и органического мира Мирового океана с 

географической широтой и с глубиной на  основе  

анализа  различных источников географической 

информации; 
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—характеризовать этапы освоения и заселения 

отдельных территорий Земли человеком на основе 

анализа различных источников географической 

информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

—различать и сравнивать численность населения 

крупных стран мира; 

—сравнивать плотность населения различных 

территорий; 

—применять понятие «плотность населения» для 

решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

—различать городские и сельские поселения; 

—приводить  примеры  крупнейших  городов  мира; 

—приводить примеры мировых и национальных 

религий; 

—проводить  языковую  классификацию  народов; 

—различать основные виды хозяйственной  

деятельности  людей на различных территориях; 

—определять  страны  по  их  существенным  

признакам; 

—сравнивать особенности природы и населения, 

материальной и духовной культуры, особенности 

адаптации человека к разным природным условиям 

регионов и отдельных стран; 

—объяснять особенности природы, населения и 

хозяйства отдельных территорий; 

—использовать знания о населении материков и стран 

для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

—выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видеои 

фотоизображения, компьютерные  базы  данных), 

необходимые  для изучения  особенностей  природы,  

населения и хозяйства отдельных территорий. 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 5-

9 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

Рабочая программа по  математике  для  обучающихся  

5—9 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного  стандарта  

основного  общего образования  с учётом и современных 

мировых требований, предъявляемых к математическому 

образованию, и  традиций  российского образования, 

которые обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для 

непрерывного образования и саморазвития, а также 

целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся.В рабочей 

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  школематематика 

служит опорным предметом для изучения 

смежныхдисциплин, а после школы реальной 

необходимостью становится непрерывное образование,

 что требует полноценной базовой 

общеобразовательной  подготовки,   в   том   числе   и 

математической. Это обусловлено тем,  что  в  наши  дни  

растёт число профессий, связанных с непосредственным 

применением математики: и в сфере экономики, и в 

бизнесе, и в технологическихобластях, и даже в 
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гуманитарных сферах. Таким образом, кругшкольников, 

для которых математика может стать значимым 

предметом, расширяется. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, 

чтоеё предметом являются фундаментальные структуры 

нашего мира: пространственные формы и 

количественные отношения от простейших, усваиваемых  

в  непосредственном  опыте,  до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и прикладных идей. 

Без конкретных математических  знаний затруднено 

понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация 

разнообразной социальной, экономической, 

политической информации, малоэффективна 

повседневная практическая деятельность. 

Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять 

расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять 

формулы, владеть практическими  приёмами  

геометрических  измерений   и построений, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм 

и графиков, жить в условиях  неопределённости  и 

понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения 

математикив современном   обществе

 всё  более  важным 

 становится математический   стиль

  мышления,   проявляющийся

 в определённых   умственных навыках. В 

процессе изучения математики в арсенал приёмов и 

методов мышления человека естественным  

 образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, 

классификация и систематизация,  

 абстрагирование  и аналогия. 

 Объекты математических умоза ключений, 

правила их конструирования раскрывают механизм

 логических построений, 

 способствуют выработке умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем 

самымразвивают логическое мышление. Ведущая 

роль принадлежит математике   и 

  в  формировании алгоритмической 

компоненты мышления и воспитании умений 

действовать  по заданным  алгоритмам,

   совершенствовать известные и 
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конструировать новые. В процессе решения задач — 

основой  учебной  деятельности  на

  уроках математики — развиваются также 

творческая иприкладная стороны мышления. 

Обучение      математике      даёт      возможность       

развивать      у обучающихся точную, рациональную и 

информативную речь, умениеотбирать наиболее 

подходящие языковые, символические, графические 

средства для выражения суждений и наглядного их 

представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в 

современном толковании является общее знакомство 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 образование вносит свой вклад в 

формирование общейкультуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому 

воспитанию человека, пониманию красоты и изящества 

математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА». 5-9 КЛАССЫ 

Приоритетными целями обучения математике в 5—9 

классах являются: 

формирование центральных математических понятий 

(число,величина, геометрическая фигура, переменная, 

вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического 

образования обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне 

к осознанию взаимосвязи  математики  и  окружающего  

мира, понимание математики как части общей культуры 

человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся,  познавательной  активности,  

исследовательских умений, критичности мышления, 

интереса к изучению математики; 

формирование функциональной математической 

грамотности: умения распознавать проявления 

математических понятий, объектов и закономерностей в 

реальных жизненных ситуациях и при изучении других 

учебных предметов, проявления зависимостей и 
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закономерностей, формулировать их на языке 

математики и создавать математические  модели,  

применять освоенный математический аппарат для 

решения практико- ориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Основные  линии  содержания  курса  математики  в  

5—9  классах: 

«Числа  и  вычисления»,  «Алгебра»  («Алгебраические  

выражения», 

«Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия» 

(«Геометрические фигуры и их  свойства»,  «Измерение 

геометрических величин»), «Вероятность и  статистика».  

Данные линии развиваются параллельно, каждая  в  

соответствии  с собственной логикой, однако не 

независимо одна от другой, а втесном контакте и 

взаимодействии. Кроме этого, их объединяетлогическая 

составляющая,  традиционно  присущая  математике   и 

пронизывающая все математические курсы и 

содержательныелинии. Сформулированное в

 Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования требование 

«уметь оперировать понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство; умение распознавать истинные 

и ложные высказывания, приводить примеры и 

контрпримеры, строить высказывания   и   отрицания   

высказываний»   относится   ко   всем 

курсам, а формирование логических умений 

распределяется повсем годам обучения на уровне 

основного  общего  образования. Содержание  

образования,   соответствующее   предметным 

результатам освоения Примерной рабочей  программы, 

распределённым  по  годам  обучения,  структурировано  

таким образом, чтобы ко всем основным, 

принципиальным вопросам обучающиеся обращались 

неоднократно, чтобы овладение математическими 

понятиями и навыками осуществлялось последовательно 

и поступательно, с соблюдением принципа 

преемственности, а новые знания включались в общую 

систему математическихпредставлений обучающихся,  

расширяя  и  углубляя её, образуя прочные 

множественные связи. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с  Федеральным  государственным 

образовательным стандартом основного общего 
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образования математика является обязательным 

предметом на данном уровне образования. В 5—9 

классах учебный предмет «Математика» традиционно 

изучается в рамках следующих учебных курсов: в 5—6 

классах   —   курса   «Математика»,   в   7—9   классах   

—   курсов 

«Алгебра»(включая элементы статистики и теории 

вероятностей) и 

«Геометрия». Настоящей программой вводится 

самостоятельный учебный курс «Вероятность и 

статистика». 

Настоящей  программой  предусматривается  выделение   

в учебном плане на изучение математики в 5—6 классах 

5 учебных часов в неделю в течение каждого года 

обучения, в 7—9 классах 6 учебных часов в неделю в 

течение каждого года обучения,всего 952 учебных часа. 

Тематическое планирование учебных курсов и 

рекомендуемое распределение учебного времени для 

изучения отдельных тем, предложенные в настоящей 

программе, надо рассматривать как примерные 

ориентиры в помощь составителю авторской рабочей 

программы и прежде всего учителю. Автор рабочей 

программы вправе увеличить или уменьшить 

предложенное  число  учебных часов на тему, чтобы 

углубиться в тематику,  более заинтересовавшую 

учеников, или направить усилия напреодоление 

затруднений. Допустимо также локальное 

перераспределение и перестановка элементов 

содержания внутри данного класса. Количество  

проверочных  работ  (тематический  и  итоговый 

контроль качества усвоения учебного материала) и их 

тип (самостоятельные и контрольные работы, тесты) 

остают ся на усмотрение учителя. Также учитель вправе  

увеличить  или уменьшить число учебных часов, 

отведённых в Примерной рабочей программе на 

обобщение, повторение, систематизацию знаний 

обучающихся. Единственным, но  принципиально  

важным критерием, является  достижение  результатов  

обучения,  указанных в настоящей программе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

Освоение  учебного  предмета  «Математика»  должно 

обеспечивать достижение на уровне основного общего 
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образования следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных 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  

математической  школы, к ис пользованию этих 

достижений в других науках и прикладныхсферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, 

осознанием важности морально- этических принципов 

в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических 

задач математической направленности, осознанием 

важности математического образования на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием  

необходимых умений; осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и 

общественных потребностей. 

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 её развития и значимости для 

развития цивилизации; овладением языком 

математики и математической культурой как 
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средством познания мира; овладением простейшими 

навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в 

интересах своего здоровья, ведения здорового образа 

жизни (здоровое питание, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая  

активность);   сформированностью   навыка 

рефлексии, признанием своего права на ошибку  и  

такого  же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний 

для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и 

оценки  их  возможных  последствий для окружающей 

среды; осознанием глобального характера 

экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 

к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, 

повышению уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться 

у других людей, приобретать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью  в  формировании  новых  знаний,  в  

том  числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые 

решения и  действия, формулировать и оценивать 

риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты  освоения  программы  

учебного предмета «Математика» характеризуются 

овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и 

универсальными регулятивными действиями. 

Универсальные познавательные действия обеспечивают 

формирование базовых когнитивных процессов 

обучающихся (освоение методов познания окружающего 
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мира; применение логических, исследовательских 

операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки 

математических объектов, понятий, отношений между 

понятиями; формулировать определения  понятий;  

устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать 

суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, 

частные и общие; условные; 

выявлять математические закономерности, 

взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии 

для выявления закономерностей и противоречий; 

делать выводы с  использованием  законов  логики, 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

разбирать доказательства математических утверждений 

(прямые и от противного), проводить самостоятельно 

несложные доказательства математических фактов, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения; 

выбирать   способ    решения    учебной    задачи    

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания; формулировать вопросы, 

фиксирующие противоре чие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по  самостоятельно  составленному  плану 

несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей математического  объекта,  

зависимостей  объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения, исследования, 

оценивать достоверность полученных результатов, 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также 

выдвигать предположения о его развитии в новых 

условиях. 
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Работа с информацией: 

выявлять недостаточность и избыточность информации, 

данных, необходимых для решения задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

выбирать форму представления  информации  и 

иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно. 

Универсальные коммуникативные действия обеспечивают 

сформированность социальных навыков обучающихся. 

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, нацеленные  на  поиск решения; 

сопоставлять  свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; в корректной форме 

формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, 

исследования, проекта;  самостоятельно  выбирать  

формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении учебных 

математических задач; 

принимать цель совместной деятельности, планировать 

организацию совместной работы, распределять виды 

работ, договариваться, обсуждать процесс и результат 

работы; обобщать мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); выполнять 

свою часть работы и координировать свои действия с 

другими  членами  команды; оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 
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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 

учётом имеющих ся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать 

варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые  могут  возникнуть  при 

решении задачи, вносить  коррективы  в  деятельность  

на  основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности 

поставленной цели и условиям, объяснять  причины  

достижения или недостижения цели, находить 

ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения Примерной

 рабочей программы по математике представлены 

по годам обучения в следующих  разделах  программы  в 

рамках отдельных  курсов: в 5— 6 классах — курса 

«Математика», в 7—9 классах — курсов 

«Алгебра», «Геометрия». 

Развитие логических представлений и навыков 

логического мышления осуществляется на 

протяжении всех лет обучения в основной школе в 

рамках всех  названных  курсов. Предполагается, что 

выпускник основной школы сможет строить  

высказывания и  отрицания  высказываний,  

распознавать истинные и ложные высказывания, 

приводить примеры и контрпримеры, овладеет 

понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство — и научится использовать их при 

выполнении учебных и внеучебных задач. 

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 



245  

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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРИМЕРНОЙРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА (ПО ГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне  

основного общего образования должно обеспечивать 

достижение следующихпредметных образовательных 

результатов: 

класс 

Числа и вычисления 

Выполнять, сочетая  устные  и  письменные  

приёмы квадрата разности. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с 

помощью вынесения за скобки общего множителя, 

группировки слагаемых, применения формул 

сокращённого умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения 

различных задач из математики, смежных предметов, из 

реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными 

показателями для преобразования выражений. 

Уравнения и неравенства 

Решать   линейные    уравнения    с    одной    

переменной, применяя правила перехода от исходного 

уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли 

число корнем уравнения. 

Применять графические методы при решении линейных 

уравнений и их систем. 

Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением 

линейного уравнения с двумя переменными. 

Строить в координатной плоскости график линейного 

уравнения с двумя переменными; пользуясь графиком, 

приводить примеры решения уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными, в том числе графически. 

Составлять и решать линейное уравнение или систему 

линейных уравнений по условию задачи, 

интерпретировать в соответствии с контекстом задачи 

полученный результат. 

Координаты и графики. Функции 
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Изображать на координатной прямой точки, 

соответствующие заданным координатам,  лучи,  

отрезки, интервалы; записывать числовые промежутки 

на алгебраическом языке. 

Отмечать в координатной плоскости точки по заданным 

координатам; строить графики  линейных  функций.  

Строить график функции y = | х |. 

Описывать с помощью функций известные зависимости 

между величинами:  скорость,  время,  расстояние;  цена, 

количество,  стоимость;  производительность,  время,   

объём работы. 

Находить значение функции по значению её аргумента. 

Понимать графический способ представления и анализа 

информации; извлекать и интерпретировать 

информацию из графиков реальных процессов и 

зависимостей. 

класс 

Числа и вычисления 

Использовать начальные представления о множестве 

действительных чисел для сравнения, округления и 

вычислений; изображать действительные числа точками 

на  координатной прямой. 

Применять понятие арифметического квадратного корня; 

находить квадратные корни, используя при 

необходимости калькулятор; выполнять преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни, используя 

свойства корней. 

Использовать записи больших и малых чисел с помощью  

десятичных дробей и степеней числа 10. 

Алгебраические выражения 

Применять понятие степени с целым  показателем, 

выполнять преобразования выражений, содержащих 

степени с целым показателем. 

Выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений на основе правил действий 

над многочленами и алгебраическими дробями. 

Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

Применять преобразования выражений для решения 

различных задач из математики, смежных предметов, из 

реальной практики. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные, квадратные уравнения и 

рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух уравнений с двумя переменными. 
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Проводить простейшие исследования уравнений и 

систем уравнений, в том числе с применением 

графических представлений (устанавливать, имеет 

ли уравнение или системауравнений решения, если 

имеет, то сколько, и пр.). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её 

алгебраической модели с помощью составления 

уравнения или системы уравнений, интерпретировать  в  

соответствии  с контекстом задачи полученный 

результат. 

Применять свойства числовых неравенств для 

сравнения, оценки; решать линейные неравенства с 

одной переменной и их системы; давать графическую 

иллюстрацию множества решений неравенства, системы 

неравенств. 

Функции 

Понимать и использовать функциональные понятия  и 

язык (термины, символические обозначения); 

определять значение функции по значению аргумента; 

определять свойства функции по её графику. 

Строить графики элементарных функций. Числовой 

функции по её графику. 

Числа и вычисления 

Сравнивать и упорядочивать рациональные и 

иррациональные числа. 

Выполнять арифметические действия с рациональными 

числами, сочетая устные и письменные приёмы, 

выполнять вычисления с иррациональными числами. 

Находить значения степеней с целыми показателями и 

корней; вычислять значения числовых выражений. 

Округлять действительные числа, выполнять прикидку 

результата вычислений, оценку числовых выражений. 

Уравнения и неравенства 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, 

сводящиеся к ним, простейшие дробно-рациональные 

уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и системы двух уравнений, в  которых  

одно уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с 

помощью составления уравнения или системы двух 

уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и 

систем уравнений, в том  числе  с  применением  

графических представлений (устанавливать, имеет ли 
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уравнение или система уравнений решения, если имеет, 

то сколько, и пр.). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; 

изображать решение неравенств на числовой прямой, 

записывать решение с помощью символов. 

Решать системы  линейных  неравенств,  системы 

неравенств, включающие квадратное неравенство; 

изображать решение системы неравенств на числовой 

прямой, записывать решение с помощью символов. 

Использовать неравенства при решении различных 

задач. 

Функции 

Распознавать функции изученных видов. Показывать 

схематически  расположение  на  координатной   

плоскости графиков Строить  и  изображать  

схематически  графики  квадратичных 

функций, описывать  свойства  квадратичных  функций  

по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, 

приводить примеры квадратичных функций из 

реальной жизни, физики, геометрии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Распознавать арифметическую и геометрическую 

прогрессии при разных способах задания. 

Выполнять вычисления с использованием формул n-

го члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображать члены последовательности точками на 

координатной плоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми 

последовательностями, в том числе задачи из реальной 

жизни (с использованием калькулятора, цифровых 

технологий). 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА ГЕОМЕТРИЯ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается  

учебный курс «Геометрия», который включает 

следующие основные разделы содержания: 

«Геометрические фигуры и их свойства», 

«Измерение геометрических величин», а также 

«Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», 

«Движения плоскости» и «Преобразования подобия». 

Учебный план предусматривает  изучение  геометрии  на 

базовом уровне, исходя из не менее 68 учебных часов в 

учебном году, всего за три года обучения — не менее 

204 часов. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА (ПО 

ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне 

основного общего образования  должно  обеспечивать  

достижение следующих предметных образовательных 

результатов: 

класс 

Распознавать изученные геометрические  фигуры, 

определять их  взаимное  расположение,  изображать 

геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать 

задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 

Делать грубую оценку линейных и угловых величин 

предметов в реальной жизни, размеров природных 

объектов. Различать размеры этих объектов по порядку 

величины. 

Строить чертежи к геометрическим задачам. 

Пользоваться признаками равенства треугольников, 

использовать  признаки  и  свойства   равнобедренных 

треугольников при решении задач. 

Проводить логические рассуждения с использованием 

геометрических теорем. 

Пользоваться признаками равенства прямоугольных 

треугольников, свойством медианы, проведённой к 

гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении 

геометрических задач. 

Определять параллельность прямых с помощью углов, 

которые образует с ними секущая. Определять 

параллельность прямых с помощью равенства 

расстояний от точек одной прямой до точек другой 

прямой. 

Решать задачи на клетчатой бумаге. 

Проводить вычисления и находить числовые и 

буквенные значения углов в  геометрических  задачах  с  

использованием суммы углов треугольников и 

многоугольников, свойств углов, образованных при 

пересечении двух параллельных  прямых секущей. 

Решать практические задачи на нахождение углов. 

Владеть понятием геометрического места точек. Уметь 

определять биссектрису угла и серединный 

перпендикуляр  к отрезку как геометрические места 

точек. 

Формулировать определения окружности и круга, 

хорды и диаметра окружности, пользоваться их 
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свойствами. Уметь применять эти свойства при решении 

задач. 

Владеть понятием описанной около треугольника 

окружности, уметь находить её центр.  Пользоваться  

фактами  о том, что биссектрисы углов треугольника 

пересекаются в одной точке, и о том, что серединные 

перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются 

в одной точке. 

Владеть  понятием  касательной  к  окружности, 

пользоваться теоремой о перпендикулярности 

касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

Пользоваться простейшими геометрическими 

неравенствами, понимать их практический смысл. 

Проводить основные геометрические  построения  с 

помощью циркуля и линейки. 

класс 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их 

элементы, пользоваться их свойствами при  решении 

геометрических задач. 

Применять свойства точки пересечения  медиан 

треугольника (центра масс) в решении задач. 

Владеть понятием  средней  линии  треугольника  и 

трапеции, применять их свойства при решении 

геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и 

теоремой о пропорциональных отрезках, применять их 

для решения практических задач. 

Применять признаки подобия треугольников в решении 

геометрических задач. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения 

геометрических и практических задач. Строить 

математическую модель в практических задачах, 

самостоятельно делать чертёж и находить 

соответствующие длины. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса  острого 

угла прямоугольного  треугольника.  Пользоваться  

этими понятиями для решения практических задач. 

Вычислять  (различными  способами)   площадь 

треугольника и площади многоугольных фигур 

(пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять 

полученные умения в практических задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, 

использовать теоремы о вписанных углах, углах между 

хордами (секущими) и угле между касательной и хордой 

при решении геометрических задач. 
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Владеть понятием  описанного  четырёхугольника, 

применять свойства описанного четырёхугольника при 

решении задач. 

Применять полученные знания на практике — строить 

математические модели для задач реальной жизни и 

проводить соответствующие вычисления с применением 

подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, 

калькулятором). 

класс 

Знать тригонометрические  функции  острых  углов, 

находить с их помощью различные элементы 

прямоугольного треугольника («решение  

прямоугольных  треугольников»). Находить (с помощью 

калькулятора) длины и углы  для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным 

тригонометрическим тождеством для нахождения 

соотношений между тригонометрическими величинами. 

Использовать теоремы синусов и  косинусов  для 

нахождения различных элементов треугольника 

(«решение треугольников»), применять их  при  решении  

геометрических задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, 

соответственных элементов подобных фигур. 

Пользоваться свойствами  подобия  произвольных  

фигур,  уметь  вычислять длины и находить углы у 

подобных фигур. Применять свойства подобия в 

практических задачах. Уметь приводить примеры 

подобных фигур в окружающем мире. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, 

о произведении отрезков секущих, о квадрате 

касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и 

физический смысл, применять их в решении 

геометрических и физических задач. Применять  

скалярное  произведение  векторов для нахождения длин 

и углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, 

применять его в решении геометрических и 

практических задач. 

Владеть  понятиями  правильного  многоугольника,  

длины окружности, длины дуги окружности и  

радианной  меры  угла, уметь вычислять площадь круга 

и его частей. Применять полученные умения в 

практических задачах. 
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Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять 

движения плоскости в простейших случаях. 

Применять полученные знания на практике — строить 

математические модели для задач реальной жизни и 

проводить соответствующие вычисления с применением 

подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где 

необходимо, калькулятором). 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 8-9 

КЛАСС 

 

В системе естественнонаучного образования химия как 

учебный предмет занимает важное место в познании законов 

природы, формировании научной картины мира, создании 

основы химических знаний, необходимых для повседневной 

жизни, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением 

химическим языком, соблюдением правил безопасной работы 

при выполнении химического эксперимента, осознанием 

многочисленных связей химии с другими предметами 

школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и 

органической химии. Главной идеей программы является 

создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту 

обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие 

химические теоретические знания, включающие изучение 

состава и строения веществ, зависимости их свойств от 

строения, прогнозирование свойств веществ, исследование 

закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии 

составляет атомно-молекулярное учение, Периодический 

закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении 

атома, видах химической связи, закономерностях протекания 

химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому 

эксперименту: проведению практических и лабораторных 

работ, описанию результатов ученического эксперимента, 

соблюдению норм и правил безопасной работы в химической 

лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит 

обучающимся усвоить ключевые химические компетенции и 

понять роль и значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных 

знаний основано на межпредметных связях с 
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предметами:«Биология», «География», «История», 

«Литература», «Математика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология». 

Выпускник научится: 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент; 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», «простое вещество», 

«сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, 

постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 

различать химические и физические явления; 

называть химические элементы; 

определять состав веществ по их формулам; 

определять валентность атома элемента в соединениях; 

определять тип химических реакций; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции при выполнении химического опыта; 

составлять формулы бинарных соединений; 

составлять уравнения химических реакций; 

соблюдать правила безопасной работы при проведении 

опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ; 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; 

вычислять количество, объем или массу вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

характеризовать физические и химические свойства простых 

веществ: кислорода и водорода; 

получать, собирать кислород и водород; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: 

кислород, водород; 

раскрывать смысл закона Авогадро; 

раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», 

«молярный объем»; 

характеризовать физические и химические свойства воды; 

раскрывать смысл понятия «раствор»; 

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
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приготовлять растворы с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

называть соединения изученных классов неорганических 

веществ; 

характеризовать физические и химические свойства основных 

классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, 

солей; 

определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; 

составлять формулы неорганических соединений изученных 

классов; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства 

изученных классов неорганических веществ; 

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по 

изменению окраски индикатора; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в 

периодической системе Д.И. Менделеева; 

объяснять закономерности изменения строения атомов, 

свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; 

характеризовать химические элементы (от водорода до 

кальция) на основе их положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева; 

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

характеризовать зависимость физических свойств веществ от 

типа кристаллической решетки; 

определять вид химической связи в неорганических 

соединениях; 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных 

разными видами химических связей; 

раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», 

«электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая 

диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

определять степень окисления атома элемента в соединении; 

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей; 
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объяснять сущность процесса электролитической диссоциации 

и реакций ионного обмена; 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции 

обмена; 

определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

различных веществ; 

определять окислитель и восстановитель; 

составлять уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

называть факторы, влияющие на скорость химической 

реакции; 

классифицировать химические реакции по различным 

признакам; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами неметаллов; 

проводить опыты по получению, собиранию и изучению 

химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, 

аммиака; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: 

углекислый газ и аммиак; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами металлов; 

называть органические вещества по их формуле: метан, этан, 

этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, 

аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза; 

оценивать влияние химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека; 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

определять возможность протекания реакций некоторых 

представителей органических веществ с кислородом, 

водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получитвозможность научиться: 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и 

строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным уравнениям; 
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прогнозировать способность вещества проявлять 

окислительные или восстановительные свойства с учетом 

степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений неорганических веществ 

различных классов; 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

результатах воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

использовать приобретенные знания для экологически 

грамотного поведения в окружающей среде; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при 

выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах; 

критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека; 

создавать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; понимать необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Физические и 

химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. 

Знаки химических элементов. Простые и сложные вещества. 

Валентность. Закон постоянства состава вещества. 

Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и 

молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в 

соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания 

химических реакций. Моль – единица количества вещества. 

Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. 

Состав воздуха. Физические и химические свойства 

кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой 

эффект химических реакций. Понятие об экзо- и 

эндотермических реакциях. Водород – химический элемент и 
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простое вещество. Физические и химические свойства 

водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение 

водорода в промышленности. Применение водорода. Закон 

Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, водород). Объемные 

отношения газов при химических реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и 

химические свойства воды. Растворы. Растворимость веществ 

в воде. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного 

вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства 

оксидов. Химические свойства оксидов. Получение и 

применение оксидов. Основания. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение 

оснований. Химические свойства оснований. Реакция 

нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства кислот.Получение и применение кислот. 

Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и 

применение солей. Химические свойства солей. Генетическая 

связь между классами неорганических соединений. Проблема 

безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные 

вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра 

атома: протоны, нейтроны. Изотопы. Периодический закон 

Д.И. Менделеева. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного 

(порядкового) номера химического элемента, номера группы и 

периода периодической системы. Строение энергетических 

уровней атомов первых 20 химических элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности 

изменения свойств атомов химических элементов и их 

соединений на основе положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического 

закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. 

Ковалентная химическая связь: неполярная и полярная. 

Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические 
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свойства веществ на примере воды. Ионная связь. 

Металлическая связь. Типы кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие 

на скорость химической реакции. Понятие о катализаторе. 

Классификация химических реакций по различным признакам: 

числу и составу исходных и полученных веществ; изменению 

степеней окисления атомов химических элементов; 

поглощению или выделению энергии. Электролитическая 

диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания 

реакций ионного обмена. Электролитическая диссоциация 

кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение 

степени окисления атомов химических элементов в 

соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность 

окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Общие свойства неметаллов. 

Галогены: физические и химические свойства. Соединения 

галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. 

Сера: физические и химические свойства. Соединения серы: 

сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и 

сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и 

химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. 

Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические 

свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и 

химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, 

карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода 

(II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его 

соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Металлы в природе и общие 

способы их получения. Общие физические свойства металлов. 

Общие химические свойства металлов: реакции с 

неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. 

Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. 
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Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли 

железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен. Источники углеводородов: 

природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие 

соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые 

кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные 

вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 

Вычисление массовой доли химического элемента по формуле 

соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым 

долям химических элементов. 

Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, 

массы вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции. 

Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. 

Правила безопасной работы в химической лаборатории. 

Очистка загрязненной поваренной соли. 

Признаки протекания химических реакций. 

Получение кислорода и изучение его свойств. 

Получение водорода и изучение его свойств. 

Приготовление растворов с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

Реакции ионного обмена. 

Качественные реакции на ионы в растворе. 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – 

VII групп и их соединений».Решение экспериментальных 

задач по теме «Металлы и их соединения. 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 5-

9 КЛАСС 

 

Предметная область «Технология» является необходимым 

компонентом общего образования всех школьников, 

предоставляя им возможность применять на практике знания 

основ наук. Это предметная область, обеспечивающая 

интеграцию знаний из областей естественнонаучных 

дисциплин, отражающая в своем содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и аспекты 

материальной культуры. Она направлена на овладение 

обучающимися навыками конкретной предметно-

преобразующей деятельности, создание новых ценностей, 

соответствующих потребностям развития общества. В рамках 

предметной области «Технология» происходит знакомство с 

миром технологий и способами их применения в 

общественном производстве. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает 

формирование у обучающихся технологического мышления. 

Схема технологического мышления («потребность — цель — 

способ — результат») позволяет наиболее органично решать 

задачи установления связей между образовательным и 

жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, 

а также собственными образовательными результатами и 

жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 

мышления позволяет вводить в образовательный процесс 

ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на 

основе собственных образовательных результатов, начиная от 

решения бытовых вопросов и заканчивая решением о 
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формировании стратегии собственного профессионального 

саморазвития. Таким образом, предметная область 

«Технология» позволяет формировать у обучающихся 

сквозные технологические компетенции, необходимые для 

разумной организации собственной жизни и успешной 

профессиональной самореализации в будущем, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть 

сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная 

деятельность как способ преобразования реальности в 

соответствии с поставленной целью оказывается адекватным 

средством в ситуациях, когда сформировалась или выявлена в 

ближайшем окружении новая потребность, для которой в 

опыте обучающегося нет отработанной технологии 

целеполагания и построения способа достижения целей или 

имеется противоречие между представлениями о должном, в 

котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной 

ситуацией. Таким образом, в программу включено 

содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению 

обучающимися принципов и алгоритмов проектной 

деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться 

только с опорой на универсальные способы деятельности в 

сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с 

информацией и коммуникации. Поэтому предмет 

«Технология» принимает на себя значительную долю 

деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой 

они описывают присвоенные способы деятельности, в равной 

мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношении задачи формирования регулятивных 

универсальных учебных действий «Технология» является 

базовой структурной составляющей учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в 

образовательный процесс содержания, адекватно 

отражающего смену жизненных реалий, формирует 

пространство, на котором происходит сопоставление 

обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в том числе в 

отношении профессионального самоопределения. 

 

Цели программы: 
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Обеспечение понимания обучающимися сущности 

современных материальных, информационных и 

гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся. 

Формирование информационной основы и персонального 

опыта, необходимых для определения обучающимся 

направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся 

сферы и содержания будущей профессиональной 

деятельности.  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-8 

классах, 1 час - в 9 классе. 

Основную часть содержания программы составляет 

деятельность обучающихся, направленная на создание и 

преобразование как материальных, так и информационных 

объектов. Важнейшую группу образовательных результатов 

составляет полученный и осмысленный обучающимися опыт 

практической деятельности. В урочное время деятельность 

обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в 

групповом формате. Сопровождение со стороны педагога 

принимает форму прямого руководства, консультационного 

сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению 

за деятельностью с последующей организацией анализа 

(рефлексии). Рекомендуется строить программу таким 

образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме 

составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 

объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность 

обучающихся. Такое решение обусловлено задачами 

формирования учебной самостоятельности, высокой степенью 

ориентации на индивидуальные запросы и интересы 

обучающегося, ориентацией на особенность возраста как 

периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках 

внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 

с выполнением заданий на самостоятельную работу с 

информацией; 

с проектной деятельностью; 

с выполнением практических заданий, требующих 

наблюдения за окружающей действительностью или ее 

преобразования, или в целом продолжительных временных 

периодов на реализацию. 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках 

предметной области «Технология» — это экскурсии, 

домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного 
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образования, позволяющие освоить конкретную материальную 

или информационную технологию, необходимую для 

изготовления продукта в проекте обучающихся, актуального 

на момент прохождения курсаВ соответствии с целями 

выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, 

обеспечивая получение заявленных результатов. 

Предметная область «Технология» направлена на развитие 

гибких компетенций как комплекса неспециализированных 

надпрофессиональных навыков, которые отвечают за 

успешное участие человека в рабочем процессе и высокую 

производительность, в первую очередь таких, как 

коммуникация, креативность, командное решение проектных 

задач (коллаборация), критическое мышление. 

В соответствии с целями содержание предметной области 

«Технология» выстроено в модульной структуре, обеспечивая 

получение заявленных образовательным стандартом 

результатов. 

Применение модульной структуры обеспечивает возможность 

вариативного освоения образовательных модулей и их 

разбиение на части с целью освоения модуля в рамках 

различных классов для формирования рабочей программы, 

учитывающей потребности обучающихся, компетенции 

преподавателя, специфику материально-технического 

обеспечения и специфику научно-технологического развития в 

регионе. 

Задачей образовательного модуля является освоение сквозных 

технологических компетенций, применимых в различных 

профессиональных областях. Одним из наиболее эффективных 

инструментов для продуктивного освоения и обеспечения 

связи между частями модулей является кейс-метод — техника 

обучения, использующая описание реальных инженерных, 

экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Метод 

направлен на изучение обучающимися жизненной ситуации, 

оценку и анализ сути проблем, предложение возможных 

решений и выбор лучшего из них для дальнейшей реализации. 

Кейсы основываются на реальных фактических ситуациях или 

на материалах, максимально приближенных к реальной 

ситуации. 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» включает 

содержание, позволяющее ввести обучающихся в принципы 

современных технологий двумерной графики и ее применения, 

прививает навыки визуализации, эскизирования и создания 

графических документов с использованием чертежных 

инструментов и приспособлений и (или) с использованием 
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графических редакторов, а также систем автоматизированного 

проектирования (САПР). 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и 

макетирование» включает в себя содержание, посвященное 

изучению основ трехмерного моделирования, макетирования и 

прототипирования, освоению навыков создания, анимации и 

визуализации 3D-моделей с использованием программного 

обеспечения графических редакторов, навыков изготовления и 

модернизации прототипов и макетов с использованием 

технологического оборудования. 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых 

продуктов» включает в себя содержание, посвященное 

изучению технологий обработки различных материалов и 

пищевых продуктов, формирует базовые навыки применения 

ручного и электрифицированного инструмента, 

технологического оборудования для обработки различных 

материалов; формирует навыки применения технологий 

обработки пищевых продуктов, используемых не только в 

быту, но и в индустрии общественного питания. 

Модуль «Робототехника» включает в себя содержание, 

касающееся изучения видов и конструкций роботов и 

освоения навыков моделирования, конструирования, 

программирования (управления) и изготовления движущихся 

моделей роботов. 

Модуль «Автоматизированные системы» направлен на 

развитие базовых компетенций в области автоматических и 

автоматизированных систем, освоение навыков по 

проектированию, моделированию, конструированию и 

созданию действующих моделей автоматических и 

автоматизированных систем различных типов. 

Модуль «Производство и технологии» включает в себя 

содержание, касающееся изучения роли техники и технологий 

для прогрессивного развития общества, причин и последствий 

развития технологий, изучения перспектив и этапности 

технологического развития общества, структуры и технологий 

материального и нематериального производства, изучения 

разнообразия существующих и будущих профессий и 

технологий, способствует формированию персональной 

стратегии личностного и профессионального саморазвития. 

При этом с целью формирования у обучающегося 

представления комплексного предметного, метапредметного и 

личностного содержания программа должна отражать три 

блока содержания: «Технология», «Культура» и «Личностное 

развитие». 
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Первый блок включает содержание, позволяющее ввести 

обучающихся в контекст современных материальных и 

информационных технологий, показывающее 

технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, 

технологические тренды ближайших десятилетий. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить 

опыт персонифицированного действия в рамках разработки 

технологических решений, изучения и применения навыков 

использования средств технологического оснащения, а также 

специального и специализированного программного 

обеспечения. 

Содержание второго блока организовано таким образом, 

чтобы формировать универсальные учебные действия 

обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по 

инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, 

планирование деятельности и ресурсов, планирование и 

осуществление текущего контроля деятельности, оценка 

результата и продукта деятельности) и коммуникативные 

(письменная коммуникация, публичное выступление, 

продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, 

обеспечивающими работу с содержанием блока 2, являются 

технологии проектной деятельности. 

Второй блок  реализуется в следующих организационных 

формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной 

основы проектной деятельности – в рамках урочной 

деятельности; 

практические работы в средах моделирования и 

конструирования – в рамках урочной деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося 

информацией о профессиональной деятельности, в контексте 

современных производственных технологий; производящих 

отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; 

законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов 

современного общества, а также позволяет сформировать 

ситуации, в которых обучающийся получает возможность 

социально-профессиональных проб и опыт принятия и 

обоснования собственных решений.  

Содержание третьего блока  организовано таким образом, 

чтобы позволить формировать универсальные учебные 

действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 

внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, 
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планирование собственного продвижения) и учебные 

(обработка информации: анализ и прогнозирование, 

извлечение информации из первичных источников), включает 

общие вопросы планирования профессионального образования 

и профессиональной карьеры, анализа территориального 

рынка труда, а также индивидуальные программы 

образовательных путешествий и широкую 

номенклатурукраткосрочных курсов, призванных стать для 

обучающихся ситуацией пробы в определенных видах 

деятельности и / или в оперировании с определенными 

объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ 

в рамках одного блока служат исходным продуктом для 

постановки задач в другом – от информирования через 

моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным 

технологическим системам и производствам, способам их 

обслуживания и устройством отношений работника и 

работодателя. 

 

Современные технологии и перспективы их развития 

Развитие технологий. Понятие «технологии». Материальные 

технологии, информационные технологии, социальные 

технологии. 

История развития технологий. Источники развития 

технологий: эволюция потребностей, практический опыт, 

научное знание, технологизация научных идей. Развитие 

технологий и их влияние на среду обитания человека и уклад 

общественной жизни. Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического развития. 

Развитие технологических систем и последовательная 

передача функций управления и контроля от человека 

технологической системе. Робототехника. Системы 

автоматического управления. Программирование работы 

устройств. 

Промышленные технологии. Производственные технологии. 

Технологии сферы услуг. Технологии сельского хозяйства. 

Автоматизация производства. Производственные технологии 

автоматизированного производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения 

материалов. Современные материалы: многофункциональные 

материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 

пластики и керамика как альтернатива металлам, новые 

перспективы применения металлов, пористые металлы. 

Современные информационные технологии, применимые к 

новому технологическому укладу. 
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Управление в современном производстве. Инновационные 

предприятия. Трансферт технологий. 

Работа с информацией по вопросам формирования, 

продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих 

ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или 

иной технологической стратегии. 

Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта), 

которые могут включать в себя кройку и шитье (обработку 

текстильных материалов), влажно-тепловую обработку тканей, 

технологии содержания жилья, технологии чистоты (уборку), 

технологии строительного ремонта, ресурсосберегающие 

технологии (воду, тепло, электричество) и др. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские 

качества пищи. Технологии производства продуктов питания 

(технологии общественного питания). 

 

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической 

информации. Техническое задание. Технические условия. 

Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-

схем. Электрическая схема. 

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы и способы изучения 

потребностей. Составление технического 

задания/спецификации на изготовление продукта, призванного 

удовлетворить выявленную потребность. 

Методы проектирования, конструирования, моделирования. 

Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции/механизма. 

Способы соединения деталей. Технологический узел. Понятие 

модели. 

Логика проектирования технологической системы. 

Модернизация изделия и создание нового изделия как вид 

проектирования технологической системы. Конструкции. 

Основные характеристики конструкций. Порядок действий по 

проектированию конструкции/механизма, удовлетворяющей(-

его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. 

Использование моделей в процессе проектирования 

технологической системы. Простые механизмы как часть 

технологических систем. Робототехника и среда 

конструирования. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. 

Проектирование и конструирование моделей по известному 
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прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. 

Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения. 

Конструирование простых систем с обратной связью. 

Модификация механизма на основе технической 

документации для получения заданных свойств (решения 

задачи) — моделирование с помощью конструктора или в 

виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Изготовление продукта по заданному алгоритму. 

Изготовление продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология 

его изготовления — на выбор образовательной организации). 

Компьютерное моделирование, проведение виртуального 

эксперимента. 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, в 

том числе управляемого программой. Автоматизированное 

производство на предприятиях региона. 

Разработка и изготовление материального продукта. 

Апробация полученного материального продукта. 

Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в 

соответствии с поставленной задачей и/или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация 

этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и 

принципа действия/модификации продукта (поисковый и 

аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление 

материального продукта с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и/или сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования (практический 

этап проектной деятельности). 

Разработка и реализация командного проекта, направленного 

на разрешение значимой для обучающихся задачи или 

проблемной ситуации. 

 

Построение образовательных траекторий и планов для 

самоопределения обучающихся 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие 

на основе современных производственных технологий. Обзор 

ведущих технологий, применяющихся на предприятиях 
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региона, рабочие места и их функции. Высокотехнологичные 

производства региона проживания обучающихся, функции 

новых рабочих профессий в условиях высокотехнологичных 

производств и новые требования к кадрам. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики 

современного рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл 

жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для 

жизни» и «обучения через всю жизнь». Разработка матрицы 

возможностей. 

 

В соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к результатам предметной области 

«Технология», планируемые результаты освоения предмета 

«Технология» отражают:  

формирование технологической культуры и культуры труда; 

формирование проектного, инженерного, технологического 

мышления обучающегося, соответствующего актуальному 

технологическому укладу; 

адаптивность к изменению технологического уклада; 

осознание обучающимся роли техники и технологий и их 

влияния на развитие системы «природа — общество — 

человек»;  

овладение методами исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

овладение средствами графического отображения и формами 

визуального представления объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации (рисунок, 

эскиз, чертеж);  

применение предметных знаний и формирование запроса у 

обучающегося к их получению для решения прикладных задач 

в своей текущей деятельности/реализации замыслов; 

формирование культуры по работе с информацией, 

необходимой для решения учебных задач, и приобретение 

необходимых компетенций (например, поиск различными 

способами, верификация, анализ, синтез); 

формирование представлений о развитии мира профессий, 

связанных с изучаемыми технологиями, для осознанного 

выбора собственной траектории развития. 

При формировании перечня планируемых результатов 

освоения предмета «Технология» учтены требования 

Федерального государственного образовательного стандарта 
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основного образования к личностным и метапредметным 

результатам и требования индивидуализации обучения, в 

связи с чем в программу включены результаты базового 

уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и 

повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

 

Результаты, заявленные образовательной программой 

«Технология» по блокам содержания 

Современные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

называть и характеризовать актуальные и перспективные 

технологии материальной и нематериальной сферы; 

производить мониторинг и оценку состояния и выявлять 

возможные перспективы развития технологий в произвольно 

выбранной отрасли на основе работы с информационными 

источниками различных видов 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз 

развития технологий в сферах, рассматриваемых в рамках 

предметной области;  

осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков 

применения перспективных технологий и последствий 

развития существующих технологий 

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

выявлять и формулировать проблему, требующую 

технологического решения; 

определять цели проектирования субъективно нового 

продукта или технологического решения; 

готовить предложения технических или технологических 

решений с использованием методов и инструментов развития 

креативного мышления, в том числе с использованием 

инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.; 

планировать этапы выполнения работ и ресурсы для 

достижения целей проектирования; 

применять базовые принципы управления проектами; 

следовать технологическому процессу, в том числе в процессе 

изготовления субъективно нового продукта; 

оценивать условия применимости технологии, в том числе с 

позиций экологической защищенности; 

прогнозировать по известной технологии итоговые 

характеристики продукта в зависимости от изменения 

параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытно-
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экспериментальным путем, в том числе самостоятельно 

планируя такого рода эксперименты; 

в зависимости от ситуации оптимизировать базовые 

технологии, проводить анализ возможности использования 

альтернативных ресурсов, соединять в единый 

технологический процесс несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

проводить оценку и испытание полученного продукта; 

проводить анализ потребностей в тех или иных материальных 

или информационных продуктах; 

описывать технологическое решение с помощью текста, 

схемы, рисунка, графического изображения и их сочетаний; 

анализировать возможные технологические решения, 

определять их достоинства и недостатки в контексте заданной 

ситуации; 

применять базовые принципы бережливого производства, 

включая принципы организации рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

проводить и анализировать разработку и/или реализацию 

продуктовых проектов, предполагающих: 

определение характеристик и разработку материального 

продукта, включая планирование, моделирование и разработку 

документации в информационной среде (конструкторе), в 

соответствии с задачей собственной деятельности или на 

основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов, 

изготовление материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных 

(не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования, 

модификацию материального продукта по технической 

документации и изменения параметров технологического 

процесса для получения заданных свойств материального 

продукта, 

встраивание созданного информационного продукта в 

заданную оболочку, 

изготовление информационного продукта по заданному 

алгоритму в заданной оболочке; 

проводить и анализировать разработку и/или реализацию 

технологических проектов, предполагающих: 

модификацию (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) заданного способа (технологии) 
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получения требующегося материального продукта (после его 

применения в собственной практике), 

разработку инструкций и иной технологической документации 

для исполнителей, 

разработку способа или процесса получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами; 

проводить анализ конструкции и конструирование 

механизмов, простейших роботов с помощью материального 

или виртуального конструктора; 

выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах 

автоматизированного проектирования; 

выполнять базовые операции редактора компьютерного 

трехмерного проектирования (на выбор образовательной 

организации). 

Выпускник получит возможность научиться: 

модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в 

соответствии с их характеристиками разрабатывать 

технологию на основе базовой технологии; 

технологизировать свой опыт, представлять на основе 

ретроспективного анализа и унификации деятельности 

описание в виде инструкции или технологической карты; 

оценивать коммерческий потенциал продукта и / или 

технологии. 

 

Определение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

характеризовать группы профессий,относящихся к 

актуальному технологическому укладу; 

характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, 

называет тенденции ее развития, 

разъяснять социальное значение групп профессий, 

востребованных на региональном рынке труда, 

анализировать и обосновывать свои мотивы и причины 

принятия тех или иных решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории; 

анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определенного уровня образовательных программ и 

реализацией тех или иных видов деятельности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

предлагать альтернативные варианты траекторий 

профессионального образования для занятия заданных 

должностей; 
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характеризовать группы предприятий региона проживания; 

получать опыт поиска, извлечения, структурирования и 

обработки информации о перспективах развития современных 

производств и тенденциях их развития в регионе проживания 

и в мире, а также информации об актуальном состоянии и 

перспективах развития регионального и мирового рынка 

труда. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом, результаты разбиты 

на подблоки: культура труда (знания в рамках предметной 

области и бытовые навыки), предметные результаты 

(технологические компетенции), проектные компетенции 

(включая компетенции проектного управления): 

 

5 класс 

Культура труда (знания в рамках предметной области и 

бытовые навыки): 

соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

владеет безопасными приемами работы с ручными и 

электрифицированным бытовым инструментом; 

использует ручной и электрифицированный бытовой 

инструмент в соответствии с задачей собственной 

деятельности (по назначению); 

разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», 

«материал», «инструмент», «механизм», «робот», 

«конструкция» и адекватно использует эти понятия; 

организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

применяет и рационально использует материал в соответствии 

с задачей собственной деятельности; 

осуществляет сохранение информации о результатах 

деятельности в формах описания, схемы, эскиза, фотографии, 

графического изображения; 

использует при выполнении учебных задач научно-

популярную литературу, справочные материалы и ресурсы 

интернета; 

осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в 

жилом и рабочем помещении; 

осуществляет корректное применение/хранение произвольно 

заданного продукта на основе информации производителя 

(инструкции, памятки, этикетки и др.). 

 

Предметные результаты: 

выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с 

помощью измерительных инструментов; 
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читает информацию, представленную в виде 

специализированных таблиц; 

читает элементарные эскизы, схемы; 

выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с 

использованием программного обеспечения графических 

редакторов; 

характеризует свойства конструкционных материалов 

природного происхождения (например, древесины и 

материалов на ее основе) или иных материалов (например, 

текстиля); 

характеризует основные технологические операции, 

виды/способы/приемы обработки конструкционных 

материалов (например, древесины и материалов на ее основе) 

или иных материалов (например, текстиля); 

характеризует оборудование, приспособления и инструменты 

для обработки конструкционных материалов (например, 

древесины и материалов на ее основе) или иных материалов 

(например, текстиля); 

применяет безопасные приемы обработки конструкционных 

материалов (например, древесины и материалов на ее основе) 

с использованием ручного и электрифицированного 

инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного 

материала или иных материалов (например, текстиля); 

выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 

осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью 

образовательного конструктора по инструкции; 

конструирует модель по заданному прототипу; 

строит простые механизмы; 

имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

получил и проанализировал опыт модификации материального 

или информационного продукта; 

классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, 

степени самостоятельности (автономности), способам 

управления. 

 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного 

управления): 

получил и проанализировал опыт изготовления материального 

продукта на основе технологической документации или по 

готовому образцу с применением рабочих инструментов, не 

требующих регулирования. 

 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
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Культура труда (знания в рамках предметной области и 

бытовые навыки): 

соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», 

«прототип», «3D-модель», «программа» и адекватно 

использует эти понятия; 

характеризует содержание понятия «потребность» (с точки 

зрения потребителя) и адекватно использует эти понятия; 

может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации 

информации в соответствии с задачами собственной 

деятельности; 

применяет безопасные приемы первичной и тепловой 

обработки продуктов питания. 

 

Предметные результаты:  

читает элементарные чертежи; 

выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые 

изображения, в том числе с использованием графических 

редакторов; 

анализирует формообразование промышленных изделий; 

выполняет базовые операции редактора компьютерного 

трехмерного проектирования (на выбор образовательной 

организации); 

применяет навыки формообразования, использования объемов 

в дизайне (макетирование из подручных материалов); 

характеризует основные методы/способы/приемы 

изготовления объемных деталей из различных материалов, в 

том числе с применением технологического оборудования; 

получил и проанализировал собственный опыт применения 

различных методов изготовления объемных деталей (гибка, 

формовка, формование, литье, послойный синтез); 

получил опыт соединения деталей методом пайки; 

получил и проанализировал опыт изготовления макета или 

прототипа; 

проводит морфологический и функциональный анализ 

технической системы или изделия; 

строит механизм, состоящий из нескольких простых 

механизмов; 

получил и проанализировал опыт модификации механизмов 

для получения заданных свойств (решение задачи); 

применяет простые механизмы для решения поставленных 

задач по модернизации/проектированию процесса 

изготовления материального продукта; 
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может охарактеризовать технологии разработки 

информационных продуктов (приложений/компьютерных 

программ), в том числе технологии виртуальной и 

дополненной реальности; 

проектирует и реализует упрощенные алгоритмы 

функционирования встраиваемого программного обеспечения 

для управления элементарными техническими системами; 

характеризует свойства металлических конструкционных 

материалов; 

характеризует основные технологические операции, 

виды/способы/приемы обработки конструкционных 

материалов (например, цветных или черных металлов, 

включая листовые материалы); 

характеризует оборудование, приспособления и инструменты 

для ручной обработки конструкционных материалов 

(например, цветных или черных металлов, включая листовые 

материалы); 

применяет безопасные приемы обработки конструкционных 

материалов (например, цветных или черных металлов) с 

использованием ручного и электрифицированного 

инструмента; 

имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления 

и гибкие компетенции): 

может назвать инструменты выявления потребностей и 

исследования пользовательского опыта; 

может охарактеризовать методы генерации идей по 

модернизации/проектированию материальных продуктов или 

технологических систем; 

умеет разделять технологический процесс на 

последовательность действий;  

получил опыт выделения задач из поставленной цели по 

разработке продукта; 

получил и проанализировал опыт разработки, моделирования 

и изготовления оригинальных конструкций (материального 

продукта) по готовому заданию, включая поиск вариантов 

(альтернативные решения), отбор решений, проектирование и 

конструирование с учетом заданных свойств. 

 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и 

бытовые навыки): 
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соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

разъясняет содержание понятий «технология», 

«технологический процесс», «технологическая операция» и 

адекватно использует эти понятия; 

разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», 

«машина», «сборка», «модель», «моделирование», «слой» и 

адекватно использует эти понятия; 

следует технологии, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

получил и проанализировал опыт оптимизации заданного 

способа (технологии) получения материального продукта на 

собственной практике; 

выполняет элементарные операции бытового ремонта методом 

замены деталей; 

характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

может назвать специфичные виды обработки различных видов 

пищевых продуктов (овощи, мясо, рыба и др.); 

может охарактеризовать основы рационального питания. 

 

Предметные результаты: 

выполняет элементарные технологические расчеты; 

называет и характеризует актуальные и перспективные 

информационные технологии; 

получил и проанализировал опыт проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся тематике; 

создает 3D-модели, применяя различные технологии, 

используя неавтоматизированные и/или автоматизированные 

инструменты (в том числе специализированное программное 

обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное 

сканирование и др.); 

анализирует данные и использует различные технологии их 

обработки посредством информационных систем; 

использует различные информационно-технические средства 

для визуализации и представления данных в соответствии с 

задачами собственной деятельности; 

выполняет последовательность технологических операций по 

подготовке цифровых данных для учебных станков; 

применяет технологии оцифровки аналоговых данных в 

соответствии с задачами собственной деятельности; 

может охарактеризовать структуры реальных систем 

управления робототехнических систем; 

объясняет сущность управления в технических системах, 

характеризует автоматические и саморегулируемые системы; 
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конструирует простые системы с обратной связью, в том числе 

на основе технических конструкторов; 

знает базовые принципы организации взаимодействия 

технических систем; 

характеризует свойства конструкционных материалов 

искусственного происхождения (например, полимеров, 

композитов); 

применяет безопасные приемы выполнения основных 

операций слесарно-сборочных работ; 

характеризует основные виды механической обработки 

конструкционных материалов; 

характеризует основные виды технологического оборудования 

для выполнения механической обработки конструкционных 

материалов; 

имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, 

в том числе с симуляцией процесса изготовления в 

виртуальной среде; 

характеризует основные технологии производства продуктов 

питания; 

получает и анализирует опыт лабораторного исследования 

продуктов питания. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления 

и гибкие компетенции): 

использует методы генерации идей по 

модернизации/проектированию материальных продуктов или 

технологических систем, направленных на достижение 

поставленных целей; 

самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и 

подбирая материалы и средства для ее решения; 

использует инструмент выявления потребностей и 

исследования пользовательского опыта; 

получил и проанализировал опыт определения характеристик 

и разработки материального или информационного продукта, 

включая планирование, разработку концепции, 

моделирование, конструирование и разработку документации 

в информационной среде (конструкторе), на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и 

бытовые навыки): 
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организует рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности и правилами эксплуатации используемого 

оборудования и/или технологии, соблюдает правила 

безопасности и охраны труда при работе с оборудованием 

и/или технологией; 

разъясняет содержание понятий «технология», 

«технологический процесс», «технологическая операция» и 

адекватно использует эти понятия; 

может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли 

региона проживания; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на 

основе современных производственных технологий; 

 называет характеристики современного рынка труда, 

описывает цикл жизни профессии, характеризует новые и 

умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 

проживания. 

 

Предметные результаты: 

описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

объясняет простейший технологический процесс по  

технологической карте, в том числе характеризуя негативные 

эффекты; 

получил и проанализировал опыт разработки 

(комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам и т. п.) технологии получения 

материального/информационного продукта с заданными 

свойствами; 

получил и проанализировал опыт оптимизации заданного 

способа (технологии) получения материального продукта на 

собственной практике; 

перечисляет и характеризует виды технической и 

технологической документации; 

описывает технологическое решение с помощью текста, 

эскизов, схем, чертежей; 

составляет техническое задание, памятку, инструкцию, 

технологическую карту; 

создает модель, адекватную практической задаче; 

проводит оценку и испытание полученного продукта; 

осуществляет конструирование и/или модификацию 

электрической цепи в соответствии с поставленной задачей; 

производит сборку электрической цепи посредством 

соединения и/или подключения электронных компонентов 

заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, механическая 

сборка) согласно схеме;  
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производит элементарную диагностику и выявление 

неисправностей технического устройства, созданного в рамках 

учебной деятельности; 

производит настройку, наладку и контрольное тестирование 

технического устройства, созданного в рамках учебной 

деятельности; 

различает типы автоматических и автоматизированных 

систем; 

получил и проанализировал опыт проектирования и/или 

конструирования автоматизированной системы, в том числе с 

применением специализированных программных средств (в 

том числе средств автоматизированного проектирования и/или 

систем моделирования) и/или языков программирования, 

электронных компонентов, датчиков, приводов, 

микроконтроллеров и/или микроконтроллерных платформ и 

т. п.; 

объясняет назначение и принцип действия систем автономного 

управления; 

объясняет назначение, функции датчиков и принципы их 

работы; 

применяет навыки алгоритмизации и программирования в 

соответствии с конкретной задачей и/или учебной ситуацией; 

получил и проанализировал опыт моделирования и/или 

конструирования движущейся модели и/или 

робототехнической системы и/или беспилотного аппарата; 

характеризует произвольно заданный материал в соответствии 

с задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, 

механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников 

информации); 

характеризует применимость материала под имеющуюся 

задачу, опираясь на его свойства (внешний вид, механические, 

электрические, термические, возможность обработки), 

экономические характеристики, экологичность; 

отбирает материал в соответствии с техническим решением 

или по заданным критериям; 

называет и характеризует актуальные и перспективные 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 

характеризует наноматериалы, наноструктуры, 

нанокомпозиты, многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики, 

керамику и возможные технологические процессы с ними; 

называет и характеризует актуальные и перспективные 

технологии для прогрессивного развития общества (в том 
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числе в следующих отраслях: робототехника, 

микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные летательные 

аппараты, технологии геоинформатики, виртуальная и 

дополненная реальность и др); 

объясняет причины, перспективы и последствия развития 

техники и технологий на данном этапе технологического 

развития общества; 

приводит произвольные примеры производственных 

технологий и технологий в сфере услуг; 

называет и характеризует актуальные и перспективные 

технологии пищевой промышленности (индустрии питания); 

характеризует автоматизацию производства на примере 

региона проживания; профессии, обслуживающие 

автоматизированные производства; приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления 

и гибкие компетенции): 

может охарактеризовать содержание понятий «проблема», 

«проект», «проблемное поле»; 

получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, 

их потребностей и ожиданий, формирования 

технического/технологического решения, планирования, 

моделирования и конструирования на основе самостоятельно 

проведенных исследований в рамках заданной проблемной 

области или проблемы; 

имеет опыт подготовки презентации полученного продукта 

различным типам потребителей. 

 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и 

бытовые навыки): 

организует рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности и правилами эксплуатации используемого 

оборудования и/или технологии, соблюдает правила 

безопасности и охраны труда при работе с оборудованием 

и/или технологией; 

получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) 

и/или ознакомления с современными производствами в 

различных технологических сферах и деятельностью занятых 

в них работников; 
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получил опыт поиска, структурирования и проверки 

достоверности информации о перспективах развития 

современных производств в регионе проживания; 

анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определенного уровня образовательных программ и 

реализацией тех или иных видов деятельности, и планирует 

дальнейшую образовательную траекторию; 

имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, 

так и в составе группы) с целью демонстрации и защиты 

результатов проектной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

анализирует возможные технологические решения, определяет 

их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

оценивает условия использования технологии, в том числе с 

позиций экологической защищенности; 

в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии 

(затратность — качество), проводит анализ альтернативных 

ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без 

их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления 

и гибкие компетенции): 

выявляет и формулирует проблему, требующую 

технологического решения; 

получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации 

командного проекта по жизненному циклу на основании 

самостоятельно выявленной проблемы; 

имеет опыт использования цифровых инструментов 

коммуникации и совместной работы (в том числе почтовых 

сервисов, электронных календарей, облачных сервисов, 

средств совместного редактирования файлов различных 

типов); 

имеет опыт использования инструментов проектного 

управления; 

планирует продвижение продукта. 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

 5-9 КЛАСС 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности обучающихся, формирование и развитие 

установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура» 

направлено на развитие двигательной активности 

обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, 

формирование потребности в систематических занятиях 

физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на 

уровне основного общего образования формируется система 

знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий 

физической культурой с учетом индивидуальных 

особенностей и способностей, формируются умения 

применять средства физической культуры для организации 

учебной и досуговой деятельности. 

Результаты изучения учебного предмета «Физическая 

культура» для детей с ОВЗ указываются в Рабочей программе 

с учётом рекомендаций ПМПК, или медицинских заключений 

врачей-специалистов, индивидуальных рекомендаций по 

отбору видов занятий по физической культуре. 

С целью формирования у обучающихся ключевых 

компетенций, в процессе освоения предмета «Физическая 

культура» используются знания из других учебных предметов: 

«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», 

«Музыка» и др.  
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Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр 

и олимпийского движения. Олимпийское движение в России. 

Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 

современном обществе. Организация и проведение пеших 

туристических походов. Требования техники безопасности и 

бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные 

понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее 

связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. Техника движений и ее 

основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне». 

Физическая культура человека 

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и 

телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием 

здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая 

помощь при травмах во время занятий физической культурой 

и спортом. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест 

занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с разной 

функциональной направленностью). Подбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и 

телосложения. Составление планов и самостоятельное 

проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной 

физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний 

здоровья и физического развития. Организация досуга 

средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности 

занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы 

выявления и устранения технических ошибок. Измерение 

резервов организма (с помощью простейших функциональных 

проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
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Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий 

физической культурой. Комплексы упражнений современных 

оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных 

возможностей организма, развитие основных физических 

качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, 

центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, 

при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

(Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с 

учетом наличия материально-технической базы вОО, а так же 

климато-географических  и региональных особенностей). 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и 

приемы. Акробатические упражнения и комбинации. 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 

снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом 

бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), 

упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, 

упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения 

на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с 

элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые 

упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании 

малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия 

и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. 

Правила спортивных игр. Игры по правилам. Лыжные гонки: 

передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, 

спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, 

выполняемые разными способами в разных условиях; лазание, 

перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся 

мишени; преодоление препятствий разной сложности; 

передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, 

включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических 

качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, 

спортивные игры). 

Выпускник научится:  
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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 

подготовленностью, 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 

помощью особенности техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий с 

физическими упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

составлять комплексы физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 

учетом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их 

функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, 

выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

тестировать показатели физического развития и основных 

физических качеств, сравнивать их с возрастными 

стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 
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выполнять комплексы упражнений по профилактике 

утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных 

снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и 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 прохождения тренировочных дистанций; 

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня 

индивидуального развития основных физических 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, великих спортсменов, принесших 

славу российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий 

физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в 

него оформление планов проведения самостоятельных занятий 

с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и 

туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 
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преодолевать естественные и искусственные препятствия с 

помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов 

спорта;  

выполнять тестовые нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья:  

Выпускник научится:  

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим 

дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств;  

раскрывать на примерах положительное влияние занятий 

физической культурой на успешное выполнение учебной и 

трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств;  

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: 

характеризовать основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие;  

характеризовать способы безопасного поведения на уроках 

физической культуры и организовывать места занятий 

физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе).  

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с 

изученными правилами;  

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками;  

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) 

и физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей.  

выполнять упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса 

(с помощью специальной таблицы);  
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выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, 

метания и броски мячей разного веса и объёма);  

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться:  

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой 

деятельностью;  

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим 

дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности.  

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности;  

целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств;  

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи 

при травмах и ушибах.  

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатические комбинации;  

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым 

правилам;  

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 6-9 

КЛАСС 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более 

частым явлением в нашей повседневной жизни и требуют 

получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически 

насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является 

формирование у подрастающего поколения россиян культуры 

безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является обязательным для изучения на уровне основного 

общего образования и является одной из составляющих 

предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в форме 

и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывает возможность освоения приемов 
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умственной и практической деятельности обучающихся, что 

является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности 

жизнедеятельности», может быть выстроен как по линейному, 

так и по концентрическому типу. При составлении рабочих 

программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом 

местных условий и специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный 

предмет обеспечивает: 

освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в 

повседневной жизнедеятельности; 

понимание обучающимися личной и общественной 

значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том 

числе гражданской идентичности и правового поведения; 

понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье 

как индивидуальную и общественную ценность; 

понимание необходимости следовать правилам безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

понимание необходимости сохранения природы и 

окружающей среды для полноценной жизни человека; 

освоение обучающимися умений экологического 

проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков; 

понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной безопасности и 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том 

числе от экстремизма, терроризма и наркотизма; 

освоение умений использовать различные источники 

информации и коммуникации для определения угрозы 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

освоение умений предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

освоение умений готовность проявлять предосторожность в 

ситуациях неопределенности; 

освоение умений принимать обоснованные решения в 

конкретной опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 
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освоение умений использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» направлено на: 

воспитание у обучающихся чувства ответственности за 

личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни; 

развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для 

ведения здорового образа жизни; необходимых для 

обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

формирование у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности учитывает возможность получения знаний 

через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» с такими 

предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», 

«Экономическая и социальная география», «Физическая 

культура» способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует 

лучшему усвоению содержания предмета, установлению более 

прочных связей обучающегося с повседневной жизнью и 

окружающим миром, усилению развивающей и культурной 

составляющей программы, а также рационального 

использования учебного времени. 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите 

населения в местах с неблагоприятной экологической 

обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 
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веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания. Основные 

правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, персональными компьютерами и 

др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения 

пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства 

индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и 

последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. 

Первичные средства пожаротушения. Средства 

индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды 

и оказания помощи на воде. Правила безопасности в 

туристических походах и поездках. Правила поведения в 

автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи 

и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях 

криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, 

карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). 

Элементарные способы самозащиты. Информационная 

безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от них (землетрясения, извержения вулканов, 

оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный 

дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, 

сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, 

половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные 

пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации 

по безопасному поведению. Средства индивидуальной 

защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, 

химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, 

объектах экономики, транспорте, гидротехнических 

сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила 

пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». 

Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы 

безопасности личности и общества. Пути и средства 

вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения. Личная 

безопасность при террористических актах и при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при 
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взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в 

заложники (попытке похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников. Личная 

безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие и факторы здорового образа жизни 

(физическая активность, питание, режим дня, гигиена). 

Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, 

игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, 

курение табака и курительных смесей), их влияние на 

здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов. 

Семья в современном обществе. Права и обязанности 

супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при 

наружном и внутреннем кровотечении. Извлечение 

инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая 

помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. 

Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 

переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 

заболевания, их профилактика. Первая помощь при 

отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. 

Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь 

при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при 

коме. Особенности оказания первой помощи при поражении 

электрическим током. 

 

Выпускник научится: 

классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 

использовать знания о предельно допустимых концентрациях 

вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

использовать знания о способах контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания с использованием 

бытовых приборов; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций при использовании бытовых приборов 

контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

безопасно использовать бытовые приборы; 

безопасно использовать средства бытовой химии; 

безопасно использовать средства коммуникации; 
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классифицировать и характеризовать опасные ситуации 

криминогенного характера; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных 

ситуаций криминогенного характера; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации на улице; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в подъезде; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в лифте; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в квартире; 

безопасно вести и применять способы самозащиты при 

карманной краже; 

безопасно вести и применять способы самозащиты при 

попытке мошенничества; 

адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

пожаре; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты при 

пожаре; 

безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения 

пешехода; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения 

велосипедиста; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения 

пассажира транспортного средства; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций на воде; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на 

воде; 

использовать средства и способы само- и взаимопомощи на 

воде; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических походах; 

готовиться к туристическим походам; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в 

туристических походах; 

адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на 

местности; 

добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

добывать и очищать воду в автономных условиях; 

добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 



297  

подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

характеризовать причины и последствия чрезвычайных 

ситуаций природного характера для личности, общества и 

государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

характеризовать причины и последствия чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера для личности, общества и 

государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

безопасно использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

комплектовать минимально необходимый набор вещей 

(документов, продуктов) в случае эвакуации; 

классифицировать и характеризовать явления терроризма, 

экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для 

личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия по защите населения от 

терроризма, экстремизма, наркотизма; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе 

взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и 

при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации в 

местах большого скопления людей; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных 

ситуаций в местах большого скопления людей; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в 

местах массового скопления людей; 

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной 

ситуации; 
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характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и 

государства; 

классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; 

планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья;планировать распорядок дня с учетом 

нагрузок; 

выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для 

здоровья; 

безопасно использовать ресурсы интернета; 

анализировать состояние своего здоровья; 

определять состояния оказания неотложной помощи; 

использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

классифицировать средства оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении; 

извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

оказывать первую помощь при ушибах; 

оказывать первую помощь при растяжениях; 

оказывать первую помощь при вывихах; 

оказывать первую помощь при переломах; 

оказывать первую помощь при ожогах; 

оказывать первую помощь при отморожениях и общем 

переохлаждении; 

оказывать первую помощь при отравлениях; 

оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста;  

классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических поездках;  

готовиться к туристическим поездкам; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в 

туристических поездках;  

анализировать последствия возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей;  

анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;  

безопасно вести и применять права покупателя; 

анализировать последствия проявления терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 
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предвидеть пути и средства возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность;анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья;  

характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее 

влияние на здоровье человека;  

классифицировать и характеризовать основные 

положениизаконодательных актов, регулирующих права и 

обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

классифицировать основные правовые аспекты оказания 

первой помощи; 

оказывать первую помощь при не инфекционных 

заболеваниях;  

оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

оказывать первую помощь при остановке сердечной 

деятельности; 

оказывать первую помощь при коме;  

оказывать первую помощь при поражении электрическим 

током;  

использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники 

информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы 

данных;  

усваивать приемы действий в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

исследовать различные ситуации в повседневной 

жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, 

выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности;  

творчески решать моделируемые ситуации и практические 

задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 7-

9 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

Целями изучения информатики на уровне основного общего 

образования являются: 

6 формирование основ мировоззрения, соответствующего со- 

временному уровню развития науки информатики, 

достижениям научно-технического прогресса и общественной 

практики, за счёт развития представлений об информациикак 

о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества; понимания роли информационных 

процессов, информационных ресурсов и информационных 

технологий в условиях цифровой трансформациимногих сфер 

жизни современного общества; обеспечение условий, 

способствующих развитию алгоритмического мышления как 

необходимого условия профессиональной деятельности в 

современном информационном обществе, предполагающего 

способность обучающегося разбивать сложные задачи на 

более простые подзадачи; сравнивать новые задачи с 

задачами, решёнными ранее; определять шаги для 

достижения результата и т. д.; формирование и развитие 

компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

знаний, умений и навыков работы с информацией, 

программирования, коммуникации в современных 

цифровых средах в условиях обеспечения информационной 

безопасности личности обучающегося; воспитание 

ответственного   и   избирательного   отношения к 

информации с учётом правовых и этических аспектов её 

распространения, стремления к продолжению образования в 

области информационных технологий и созидательной 

деятельности с применением средств информационных 

технологий. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

Учебный предмет «Информатика» в основном общем 

образовании отражает: 

- сущность информатики как научной дисциплины, 

изучающей закономерности протекания и возможности 

автоматизации информационных процессов в различных 

системах; 

- основные области применения информатики, прежде всего 

информационные технологии, управление и социальную 

сферу; 

- междисциплинарный характер информатики и 

информационной деятельности. 
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Современная   школьная   информатика   оказывает 

существенное влияние на формирование мировоззрения 

школьника, его жизненную позицию, закладывает основы 

понимания принципов функционирования и использования 

информационных технологий как необходимого инструмента 

практически любой деятельности и одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной 

цивилизации. Многие предметные знания и способы 

деятельности, освоенные обучающимися при изучении 

информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных 

областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся 

значимыми для формирования качеств личности, т. е. 

ориентированы на формирование метапредметных   и 

личностных результатов обучения. 

Основные задачи учебного  предмета  «Информатика»  — 

сформировать у   обучающихся: 

- понимание принципов устройства и функционирования 

объектов цифрового окружения, представления об историии 

тенденциях развития информатики периода цифровой 

трансформации современного общества; 

- знания, умения и навыки грамотной постановки задач, 

возникающих в практической деятельности, для их   

решения с    помощью    информационных    технологий;    

уменияи навыки формализованного описания поставленных 

задач; 

- базовые знания об информационном моделировании, в том 

числе о математическом моделировании; 

- знание основных алгоритмических структур и умение 

применять эти знания для построения алгоритмов решения 

задач по их математическим моделям; 

- умения и навыки составления простых программ по 

построенному алгоритму на одном из языков 

программирования высокого уровня; 

- умения и навыки эффективного использования основных 

типов прикладных программ (приложений) общего 

назначения и информационных систем для решения с их 

помощью практических задач; владение базовыми нормами 

информационной этики и права, основами информационной 

безопасности; 

- умение грамотно интерпретировать результаты решения 

практических задач с   помощью   информационных 

технологий, применять полученные результаты в 

практической деятельности. 
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Цели и задачи изучения информатики на уровне основного 

общего образования определяют структуру основного 

содержания учебного предмета в виде следующих 

четырёх разделов: 

цифровая грамотность;  

теоретические   основы   информатики; 

алгоритмы   и   программирование; 

информационные   технологии. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В системе общего образования «Информатика» признана 

обязательным учебным предметом, входящим в состав 

предметной области «Математика и информатика». ФГОС 

ООО предусмотрены требования к освоению предметных 

результатов по информатике на базовом и углублённом 

уровнях, имеющих общее содержательное ядро и 

согласованных между собой. Это позволяет реализовывать 

углублённое изучение информатики как в рамках отдельных 

классов, так и в рамках индивидуальных образовательных 

траекторий, в том числе используя сетевое взаимодействие 

организаций   и дистанционные технологии. По завершении 

реализации программ углублённого уровня учащиеся смогут 

детальнее освоить материал базового уровня, овладеть 

расширенным кругом понятий и методов, решать задачи 

более высокого уровня сложности. 

Учебным планом на   изучение   информатики   на   базовом 

уровне отведено 102 учебных часа — по 1 часу в 

неделю в 7, 8 и 9 классах соответственно. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, 

которое может быть использовано   участниками 

образовательного процесса в целях формирования 

вариативной составляющей содержания конкретной   рабочей   

программы. При этом обязательная (инвариантная) часть 

содержания предмета, установленная примерной рабочей 

программой, и время, отводимое на её изучение, должны быть 

сохранены полностью. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты имеют направленность на решение 

задач воспитания, развития и социализации обучающихся 

средствами предмета. 

Патриотическое воспитание: 

6 ценностное отношение к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию; понимание значения 

информатики как науки в жизни современного общества; 
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владение достоверной  информацией  о  передовых  

мировых и отечественных достижениях в области 

информатики и информационных технологий; 

заинтересованность в научных знаниях о цифровой 

трансформации современного общества. Духовно-

нравственное воспитание: 

6 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё    

поведение и поступки, а также поведение и поступки 

другихлюдей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети 

Интернет. 

Гражданское воспитание: 

6 представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, в том числе в 

социальных сообществах; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

готовность к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, создании 

учебных проектов; стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

готовность оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

Ценности научного познания: 

6 сформированность мировоззренческих представлений об 

информации, информационных процессах и 

информационных  технологиях, 

 соответствующих современному уровню развития науки 

и общественной практики и составляющих базовую основу 

для понимания сущности научной картины мира; 

6 интерес к обучению и познанию; любознательность; 

готовность и способность к самообразованию, осознанному 

выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

6 овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

6 сформированность информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с учебными текстами, 

справочной литературой, разнообразными средствами 

информационных        технологий,        а        также умения 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и 
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познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

Формирование культуры здоровья: 

6 осознание ценности жизни; ответственное отношение к 

своему здоровью; установка на   здоровый   образ   жизни,   в 

том числе и за счёт освоения и соблюдения требований 

безопасной эксплуатации средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). 

Трудовое воспитание: 

6 интерес к практическому изучению профессий и труда в 

сферах профессиональной деятельности, связанных с 

информатикой, программированием и информационными 

технологиями, основанными на достижениях науки 

информатики и научно-технического прогресса; 

6 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание: 

6 осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной среды: 

6 освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, в том числе 

существующих в виртуальном пространстве. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения образовательной 

программы по информатике отражают овладение 

универсальными учебными действиями — познавательными, 

коммуникативными, регулятивными. 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, делать   умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 
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- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения,   выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

6-оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования; 

- прогнозировать возможное дальнейшее   развитие   

процессов, 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 

Работа с информацией: 

- выявлять дефицит информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 6 применять различные 

методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать решаемые   

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

-оценивать надёжность информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать 

информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство пози- 

ций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом 

задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 

с использованием иллюстративных материалов. 
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Совместная деятельность (сотрудничество): 

- понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной   работы   при   решении   конкретной 

проблемы, в том числе при создании информационного 

продукта; 

- принимать цель совместной информационной   

деятельности по сбору, обработке, передаче, формализации 

информации; коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

- выполнять свою часть работы с информацией или 

информационным продуктом, достигая качественного 

результата по своему направлению и координируя свои 

действияс другими членами команды. 

Предметные результаты освоения обязательного предметного 

содержания, установленного данной примерной рабочей 

программой, отражают сформированность у обучающихся 

умений: 

- пояснять    на    примерах     смысл    понятий    

«информация», 

«информационный      процесс»,      «обработка      

информации», 

«хранение   информации»,   «передача   информации»; 

- кодировать и декодировать сообщения по заданным 

правилам, демонстрировать понимание основных принципов 

кодирования информации различной природы (текстовой, 

графической, аудио); 

- сравнивать длины сообщений, записанных в различных 

алфавитах, оперировать единицами измерения 

информационного объёма и скорости передачи данных; 

- оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, 

звуковых файлов и видеофайлов; 

- приводить примеры современных устройств хранения и 

передачи информации, сравнивать их количественные 

характеристики; 

- выделять основные этапы в истории и понимать тенденции 

развития компьютеров и программного обеспечения; 

- получать и использовать информацию о характеристиках 

персонального компьютера и его основных элементах 

(процессор, оперативная память, долговременная память, 

устройства ввода-вывода); 

- соотносить характеристики компьютера с задачами, 

решаемыми с его помощью; 
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- ориентироваться в иерархической структуре файловой 

системы (записывать полное имя файла (каталога), путь к 

файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой 

структуры некоторого информационного носителя); 

-   работать   с   файловой   системой   персонального   

компьютера с использованием графического интерфейса, а 

именно: создавать,   копировать,   перемещать,   

переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 

использовать антивирусную программу; 

- представлять результаты своей деятельности в виде 

структурированных иллюстрированных документов, 

мультимедийных   презентаций; 

6 искать информацию в сети Интернет (в том числе по 

ключевым словам, по изображению), критически относиться 

кнайденной информации, осознавая   опасность   для   

личности и общества   распространения   вредоносной   

информации, в том числе экстремистского и 

террористического характера; 

6 понимать   структуру   адресов   веб-ресурсов; 

6 использовать современные сервисы интернет-

коммуникаций; 6 соблюдать требования безопасной 

эксплуатации технических средств ИКТ; соблюдать сетевой 

этикет, базовые нормы информационной этики и права при 

работе с приложениями на    любых    устройствах    и    в    

сети    Интернет, выбирать 

безопасные стратегии поведения в сети; 

6 иметь представление   о влиянии использования средств 

ИКТ на здоровье пользователя и уметь применять методы 

профилактики. 

      Предметные результаты освоения обязательного предметного 

содержания,    установленного данной примерной рабочей 

программой, отражают сформированность у обучающихся 

умений: 

6 пояснять на примерах различия между позиционными и 

непозиционными системами счисления; 

6 записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в 

различных позиционных системах счисления (с основаниями 

2, 8, 16); выполнять арифметические операции над ними; 

6 раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая 

операция», «логическое выражение»; 

6 записывать логические выражения с использованием 

дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, определять 

истинность логических выражений, если известны значения 
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истинности входящих в него переменных, строить таблицы 

истинности для логических выражений; 

6 раскрывать    смысл    понятий    «исполнитель»,    

«алгоритм», 

«программа», понимая разницу между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике; 

6 описывать алгоритм решения задачи различными 

способами, в том числе в виде блок-схемы; 

6 составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные 

алгоритмы с использованием ветвлений и циклов для 

управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, 

Чертёжник; 

6   использовать   константы   и   переменные   различных   

типов (числовых, логических,   символьных),   а   также   

содержащие их выражения; использовать оператор 

присваивания; 

6 использовать при разработке программ логические значения, 

операции и выражения с ними; 

6 анализировать предложенные алгоритмы, в том числе 

определять, какие результаты возможны при заданном 

множестве исходных значений; 

6 создавать и отлаживать программы на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, 

Школьный   Алгоритмический   Язык),   реализующие 

несложные алгоритмы обработки числовых данных с 

использованием циклов и ветвлений, в том числе 

реализующие проверку делимости одного целого числа на 

другое, проверку   натурального   числа   на   простоту, 

выделения цифр из натурального числа. 

Предметные результаты освоения обязательного предметного 

содержания, установленного данной примерной рабочей 

программой, отражают сформированность у обучающихся 

умений: 

- разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять 

вручную и на компьютере несложные алгоритмы с 

использованием ветвлений, циклов и вспомогательных 

алгоритмов для управления исполнителями, такими как 

Робот, Черепашка, Чертёжник; 

- составлять и отлаживать программы, реализующие 

типовые алгоритмы обработки числовых 

последовательностей или одномерных числовых массивов 

(поиск максимумов, минимумов,  суммы  или  количества  

элементов   с заданными свойствами) на одном из языков 
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программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, 

Школьный Алгоритмический Язык); 

- раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», 

определять виды моделей; оценивать адекватность модели 

моделируемому объекту и целям моделирования; 

- использовать графы и деревья для моделирования систем 

сетевой и иерархической структуры; находить кратчайший 

путь в графе; 

- выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, 

диаграммы) с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

- использовать электронные таблицы   для   обработки,   

анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 7-9 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА» 

Курс физики — системообразующий для естественно-

научных учебных предметов, поскольку физические законы 

лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, 

биологией,  астроно мией и физической географией. 

Физика — это предмет, который не только вносит основной 

вклад в естественнонаучную картину мира, но и 

предоставляет наиболее ясные образцы применения 

научного метода познания, т. е. способа получения 
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достоверных знаний о мире. Наконец, физика  — это 

предмет,  который наряду с другими естественнонаучными 

предметами должен дать школьникам представление об 

увлекательности научного иссле дования и радости 

самостоятельного открытия нового знания. 

Одна из главных задач физического образования в 

структуре общего образования состоит в формировании 

естественнонауч ной грамотности и интереса к науке у 

основной массы обучаю щихся, которые в дальнейшем 

будут заняты в самых разно образных сферах 

деятельности. Но не менее важной задачей яв ляется 

выявление и подготовка талантливых молодых людей 

для продолжения образования и дальнейшей 

профессиональ ной деятельности в области 

естественнонаучных исследованийи создании новых 

технологий. Согласно принятому в междуна родном 

сообществе определению, «Естественнонаучная гра 

мотность – это способность человека занимать активную 

граж данскую позицию по общественно значимым 

вопросам, связан ным с естественными науками, и его 

готовность интересоваться естественнонаучными идеями. 

Научно грамотный человек стремится участвовать в 

аргументированном обсуждении про блем, относящихся 

к естественным наукам и технологиям, что требует от 

него следующих компетентностей: 

—научно объяснять явления, 

—оценивать и понимать особенности научного 

исследования, 

—интерпретировать данные и использовать научные 

доказа тельства для получения выводов.» 

Изучение физики способно внести решающий вклад в 

форми рование естественнонаучной грамотности 

обучающихся. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Цели изучения физики на уровне основного общего 

образова ния определены в Концепции преподавания 

учебного предмета 

«Физика» в образовательных организациях Российской 

Федера ции, реализующих основные 

общеобразовательные программы, 

ФИЗИКА. 7—9 классы . 

утверждённой решением Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации, протокол от 3 

декабря 2019 г. № ПК4вн. 

Цели изучения физики: 
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—приобретение интереса и стремления обучающихся к 

науч ному изучению природы, развитие их 

интеллектуальных и творческих способностей; 

—развитие представлений о научном методе познания и 

форми рование исследовательского отношения к 

окружающим явле ниям; 

—формирование научного мировоззрения как результата 

изу чения основ строения материи и фундаментальных 

законов физики; 

—формирование представлений о роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; 

—развитие представлений о возможных сферах будущей 

про фессиональной деятельности, связанной с физикой, 

подго товка к дальнейшему обучению в этом 

направлении. 

Достижение этих целей на уровне основного общего 

образова ния обеспечивается решением следующих задач: 

—приобретение знаний о дискретном строении 

вещества, о ме ханических, тепловых, электрических, 

магнитных и кванто вых явлениях; 

—приобретение умений описывать и объяснять физические 

яв ления с использованием полученных знаний; 

—освоение методов решения простейших расчётных задач 

с ис пользованием физических моделей, творческих и 

практи коориентированных задач; 

—развитие умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследо вания с использованием 

измерительных приборов; 

—освоение приёмов работы с информацией физического 

содер жания, включая информацию о современных 

достижениях физики; анализ и критическое оценивание 

информации; 

—знакомство со сферами профессиональной деятельности, 

свя занными с физикой, и современными технологиями, 

осно ванными на достижениях физической науки. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС ООО физика является 

обязательным предметом на уровне основного общего 

образования. Данная программа предусматривает изучение 

физики на  базовом  уров не  в  объёме  238  ч  за  три  года  

обучения  по  2  ч  в  неделю  в  7 и 8 классах и по 3 ч в 

неделю в 9 классе. В тематическом пла нировании для 7 и 8 

классов предполагается резерв времени. 



312  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Изучение учебного предмета «Физика» на уровне 

основного общего образования должно обеспечивать 

достижение следую щих личностных, метапредметных и 

предметных образователь ных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

—проявление интереса к истории и современному 

состоянию российской физической науки; 

—ценностное отношение к достижениям российских учё 

ныхфизиков. 

Гражданское и духовнонравственное воспитание: 

—готовность к активному участию в обсуждении 

общественно значимых и этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений физики; 

—осознание важности моральноэтических принципов в дея 

тельности учёного. 

Эстетическое воспитание: 

—восприятие эстетических качеств физической науки: 

её гар моничного построения, строгости, точности, 

лаконичности. Ценности научного познания: 

—осознание ценности физической науки как мощного 

инстру мента познания мира, основы развития 

технологий, важней шей составляющей культуры; 

—развитие научной любознательности, интереса к 

исследова тельской деятельности. 

Формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

—осознание ценности безопасного образа жизни в 

современном технологическом мире, важности правил 

безопасного поведе ния на транспорте, на дорогах, с 

электрическим и тепловым оборудованием в домашних 

условиях; 

—сформированность навыка рефлексии,  признание  своего  

пра ва на ошибку и такого же права у другого человека. 

Трудовое воспитание: 

—активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и 

социальной направленности, требующих в том числе и 

физических зна ний;—интерес к практическому 

изучению профессий, связанныхс физикой. 

Экологическое воспитание: 

—ориентация на применение физических знаний для 

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

последствий для окружающей среды; 

—осознание  глобального  характера  экологических  

проблем и путей их решения. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся 

услови ям социальной и природной среды: 

—потребность во взаимодействии при выполнении 

исследова ний и проектов физической направленности,  

открытость опыту и знаниям других; 

—повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность; 

—потребность в формировании новых знаний, в том числе 

фор мулировать идеи,  понятия,  гипотезы  о  физических  

объектах и явлениях; 

—осознание  дефицитов собственных знаний и 

компетентностей в области физики; 

—планирование своего развития в приобретении новых 

физи ческих знаний; 

—стремление анализировать и выявлять взаимосвязи 

приро ды, общества и экономики, в том числе с 

использованием фи зических знаний; 

—оценка своих действий с учётом влияния на 

окружающую среду, возможных глобальных 

последствий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

—выявлять и характеризовать существенные признаки 

объек тов (явлений); 

—устанавливать существенный признак классификации, 

осно вания для обобщения и сравнения; 

—выявлять закономерности и противоречия в 

рассматривае мых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к физиче ским явлениям; 

—выявлять причинноследственные связи при изучении 

физи ческих явлений и процессов; делать  выводы  с  

использовани ем дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях 

физических величин; 

—самостоятельно выбирать способ решения учебной физиче 

ской задачи (сравнение нескольких вариантов решения, вы 

бор наиболее подходящего с учётом самостоятельно 

выделен ных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
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—использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания; 

—проводить по самостоятельно составленному плану опыт, 

не сложный физический эксперимент, небольшое 

исследование физического явления; 

—оценивать на применимость и достоверность 

информацию, полученную в ходе исследования или 

эксперимента; 

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

ре зультатам проведённого наблюдения, опыта, 

исследования; 

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

физических процессов, а также выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

—применять различные методы, инструменты и запросы 

при поиске и отборе информации или данных с учётом 

предло женной учебной физической задачи; 

—анализировать, систематизировать и интерпретировать 

ин формацию различных видов и форм представления; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представле ния информации и иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их ком бинациями. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

—в ходе обсуждения учебного материала, результатов 

лабора торных работ и проектов задавать вопросы по 

существу об суждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на реше ние задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

—сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участни ков диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

—выражать свою точку зрения в устных и письменных 

текстах; 

—публично представлять результаты выполненного 

физическо го опыта (эксперимента, исследования, проекта). 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—понимать и использовать преимущества командной и 

инди видуальной работы при решении конкретной 

физической проблемы; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать 

действия по её достижению: распределять роли, обсуждать 
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процессы и результаты совместной работы; обобщать 

мнения нескольких людей; 

—выполнять свою часть работы, достигая качественного 

ре зультата по своему направлению и координируя свои 

дей ствия с другими членами команды; 

—оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

крите риям, самостоятельно сформулированным 

участниками вза имодействия. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

—выявлять проблемы в жизненных и учебных 

ситуациях, тре бующих для решения физических знаний; 

—ориентироваться в различных подходах принятия 

решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие ре шений группой); 

—самостоятельно составлять алгоритм решения 

физической задачи или плана исследования с учётом 

имеющихся ресур сов и собственных возможностей, 

аргументировать предлага емые варианты решений; 

—делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

—давать адекватную оценку ситуации и предлагать план 

её из менения; 

—объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретённому 

опыту; 

—вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход 

выпол нения физического исследования или проекта) на 

основе но вых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

—оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

—ставить себя на место другого человека в ходе спора 

или дис куссии на научную тему, понимать мотивы, 

намерения и ло гику другого. 

Принятие себя и других: 

—признавать своё право на ошибку при решении 

физических задач или в утверждениях на научные темы и 

такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

класс 

Предметные результаты на базовом уровне должны 

отражать сформированность у обучающихся умений: 

—использовать понятия: физические и химические 

явления; наблюдение, эксперимент, модель, гипотеза; 
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единицы физи ческих величин; атом, молекула, 

агрегатные состояния веще ства (твёрдое, жидкое, 

газообразное); механическое движение (равномерное, 

неравномерное, прямолинейное), траектория, 

ФИЗИКА. 7—9 классы . 

равнодействующая сил, деформация (упругая, 

пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды; 

—различать явления (диффузия; тепловое движение частиц 

ве щества; равномерное движение; неравномерное 

движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие 

твёрдых тел с за креплённой осью вращения; передача 

давления твёрдыми те лами, жидкостями и газами; 

атмосферное давление; плава ние тел; превращения 

механической энергии) по описанию их характерных 

свойств и на основе опытов, демонстрирую щих данное 

физическое явление; 

—распознавать  проявление  изученных  физических  

явлений в окружающем мире, в том числе физические 

явления в при роде: примеры движения с различными 

скоростями в живой и неживой природе; действие силы 

трения в природе и техни ке; влияние атмосферного 

давления на живой организм; пла вание рыб; рычаги в 

теле человека; при этом переводить практическую 

задачу в учебную, выделять существенные 

свойства/признаки физических явлений; 

—описывать изученные свойства тел и физические 

явления, ис пользуя физические величины (масса, объём, 

плотность ве щества, время, путь, скорость, средняя 

скорость, сила упру гости, сила тяжести, вес тела, сила 

трения, давление (твёрдо го тела, жидкости, газа), 

выталкивающая сила, механическая работа, мощность, 

плечо силы, момент силы, коэффициент полезного 

действия механизмов, кинетическая и потенци альная 

энергия); при описании правильно трактовать физи 

ческий смысл используемых величин, их обозначения и 

еди ницы физических величин, находить формулы, 

связываю щие данную физическую величину с другими 

величинами, строить графики изученных зависимостей 

физических вели чин; 

—характеризовать свойства тел, физические явления и 

процес сы, используя правила сложения сил (вдоль 

одной прямой), 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, правило 

равно весия рычага (блока), «золотое правило» 

механики, закон сохранения механической энергии; при 
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этом давать словесную формулировку закона и 

записывать его математическое выражение; 

—объяснять физические явления, процессы и свойства 

тел, в том числе и в контексте ситуаций практико- 

ориентированного характера: выявлять причинно- 

следственные связи, строить объяснение из 1—2 

логических шагов с опорой на 1—2 изученных свойства 

физических явлений, физических закона или 

закономерности; 

—решать расчётные задачи в 1—2 действия, используя 

законы и формулы, связывающие физические величины: 

на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, подставлять физические величины в формулы и 

проводить расчёты, находить справочные данные, 

необходимые для решения задач, оценивать 

реалистичность полученной физической величины; 

—распознавать проблемы, которые можно решить при 

помощи физических методов; в описании исследования 

выделять проверяемое предположение (гипотезу), 

различать и интерпретировать полученный результат, 

находить ошибки в ходеопыта, делать выводы по его 

результатам; 

—проводить опыты по наблюдению физических явлений 

или физических свойств тел: формулировать проверяемые 

предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования, записывать ход опыта и  формулировать 

выводы; 

—выполнять прямые измерения расстояния, времени,  

массы тела, объёма, силы и температуры с использованием 

аналоговых и цифровых приборов; записывать показания 

приборов с учётом заданной абсолютной погрешности 

измерений; 

—проводить исследование зависимости одной 

физической величины от другой с использованием 

прямых измерений (зависимости пути равномерно 

движущегося тела от времени движения тела; силы 

трения скольжения от силы давления, качества 

обработки поверхностей тел и независимости силы 

трения от площади соприкосновения тел; силы упругости 

отудлинения пружины; выталкивающей силы от объёма 

погружённой части тела и от плотности жидкости, её 

независимости от плотности тела, от глубины, на которую 

погружено тело; условий плавания тел, условий 

равновесия рычага и блоков);участвовать в 

планировании учебного исследования, собирать 
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установку и выполнять измерения, следуя 

предложенному плану, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде 

предложенных таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

—проводить косвенные измерения физических величин 

(плотность вещества жидкости и твёрдого тела; сила трения 

скольжения; давление воздуха; выталкивающая сила, 

действующая на погружённое в жидкость тело. 
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 ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 5-9 

класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о 

познаваемости живой природы и методах её 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 человеческой 

деятельности в природе, закладывает основы 

экологической культуры, здорового образа жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего 

обра- зования 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 собственного организма; 

формирование умений объяснять роль биологии в 

практической деятельности людей, значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы, 

последствия деятельности человека в природе; 

формирование экологической культуры в целях сохранения 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих 

ЗАДАЧ: 

приобретение знаний обучающимися о живой природе, 

закономерностях строения, жизнедеятельности и 

средообразующей роли организмов; человеке как 



320  

биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с 

использованием биологического оборудования и 

наблюдения за состоянием собственного организма; 

освоение приёмов работы с биологической информацией, в 

томчисле о современных достижениях в области биологии, её 

анализ и критическое оценивание; 

воспитание биологически и экологически грамотной личности, 

готовой к сохранению собственного 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 объёме 238 часов за пять лет обучения: из 

расчёта с 5 по 7 класс — 1 час в неделю,в 8—9 классах — 2 

часа в неделю. В тематическом планировании для каждого 

класса предлагается резерв времени, который учитель 

может использовать по своему усмотрению, в том числе 

для контрольных, самостоятельных работ и обобщающих 

уроков. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне 

основного общего образования должно обеспечивать 

достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое   воспитание: 

отношение к биологии как к важной составляющей 

культуры, гордость за вклад российских и советских 

учёных 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 экологической культуры; 
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понимание значимости нравственного аспекта  

деятельности человека в медицине и биологии. 

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 исследовательской 

деятельности. Формирование культуры здоровья: 

ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание,  

соблюдение гигиенических  правил  и  норм,  

сбалансированный  режим  занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных 

форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление 

собственным эмоциональным состоянием. 

Трудовое воспитание: 

активное участие в решении практических  задач  (в  

рамках семьи, школы, города, края) биологической и 

экологической направленности, интерес к 

практическому изучению профессий, 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. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

адекватная оценка изменяющихся условий; 
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принятие решения (индивидуальное, в группе) в 

изменяющихся условиях на основании анализа 

биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании 

знаний биологических закономерностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 учётом предложенной биологической задачи 

выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, 

необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при  изучении 

биологических явлений и процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной 

биологической задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения,  выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы  как  исследовательский  

инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие  разрыв 

между реальным и желательным  состоянием  

ситуации,  объекта,  и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных 

суждений, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану 

наблюдение, несложный биологический эксперимент,  

небольшое  исследование по установлению 

особенностей биологическогообъекта (процесса) 

изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей биологических объектов между собой; 
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оценивать на применимость и достоверность 

информацию, полученную в ходе наблюдения и 

эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и  выводы  

по результатам проведённого наблюдения, 

эксперимента, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

биологических процессов и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты  и запросы  

при  поиске и отборе биологической информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной 

биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать биологическую информацию 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность биологической информации по 

критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую 

информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в процессе выполнения практических и 

лабораторных работ; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать 

значение социальных знаков, знать и распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать  

конфликты,  вести переговоры; 

понимать  намерения  других,  проявлять  уважительное  

отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 
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в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой биологической  темы  и  

высказывать  идеи, нацеленные на решение 

биологической задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

публично представлять результаты выполненного 

биологического опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом 

задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствиис 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 её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и  результат  

совместной  работы;  уметь обобщать мнения 

нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться планировать 

организацию совместной работы, определять свою 

роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и  координировать  

свои  действия  с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным

 участниками взаимодействия;  сравнивать  

результаты  с  исходной  задачейи вклад каждого  члена  

команды  в  достижение  результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой; 
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овладеть системой универсальных коммуникативных 

действий, которая обеспечивает сформированность 

социальныхнавыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и 

учебных ситуациях, используя биологические 

знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия 

решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи  

(или  его часть), выбирать способ решения учебной 

биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план  действий  (план  реализации  

намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритмс учётом получения новых 

биологических знаний об изучаемом биологическом 

объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать  план  

её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые 

могут возникнуть при решении учебной биологической 

задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому  опыту,  уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

класс: 

характеризовать биологию как науку о живой 

природе; называть признаки живого, сравнивать 

объекты живой и неживой природы; 

перечислять источники биологических знаний; 

характеризовать значение биологических знаний для 

современного человека; профессии, связанные с 

биологией (4—5); 
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приводить примеры вклада российских (в том числеВ. 

И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и зарубежных (в том 

числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в 

развитие биологии; 

иметь представление о важнейших биологических 

процессах и явлениях: питание, дыхание, транспорт 

веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, 

размножение; 

применять биологические термины и понятия (в том  

числе: живые тела, биология, экология, цитология, 

анатомия, физиология, биологическая систематика, 

клетка, ткань, орган, система органов, организм, 

вирус, движение,  питание, фотосинтез, дыхание, 

выделение, раздражимость, рост, размножение, 

развитие, среда обитания, природное сообщество 

искусственное сообщество) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам 

и описаниям доядерные и ядерные организмы; 

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 существенные 

признаки строенияи процессов жизнедеятельности 

организмов, характеризовать организмы как тела 

живой природы, перечислять особенности растений, 

животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 

раскрывать понятие о среде  обитания  (водной,  

наземно- воздушной, почвенной, внутриорганизменной), 

условиях среды обитания; 

приводить примеры, характеризующие 

приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах; 

выделять отличительные признаки природных и 

искусственных сообществ; 

аргументировать основные  правила  поведения  

человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека; анализировать 

глобальные экологические проблемы; 

раскрывать роль биологии в практической 

деятельности человека; 
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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; знакомство с  различными  

способами  измерения и  сравнения живых объектов); 

применять методы биологии (наблюдение,  описание, 

классификация,       измерение, эксперимент):

 проводить наблюдения за организмами, описывать 

биологические объекты, процессы и явления; выполнять 

биологический  рисунок  и измерение биологических 

объектов; 

владеть приёмами работы с лупой, световым и 

цифровым микроскопами при рассматривании 

биологических объектов; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с 

учебными лабораторным оборудованием, химической 

посудой.  

характеризовать биологические процессы: обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, движение, рост, 

регуляция функций, иммунитет, поведение, 

развитие, размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи  между  

строением клеток, органов, систем органов организма 

человека и их функциями; между строением, 

жизнедеятельностью и средой обитания человека; 

применять биологические модели для выявления 

особенностей строения и функционирования органов и 

систем органовчеловека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов 

жизнедеятельности организма человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные 

рефлексы; наследственные и ненаследственные 

программы поведения; особенности высшей нервной 

деятельности человека; виды потребностей, памяти, 

мышления, речи,  темпераментов,  эмоций, сна; 

структуру функциональных систем  организма,  

направленных на достижение полезных 

приспособительных результатов; 

различать наследственные и ненаследственные 

(инфекционные, неинфекционные) заболевания 
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человека; объяснять значение мер профилактики в 

предупреждении заболеванийчеловека; 

выполнять практические и лабораторные работы по 

морфологии, анатомии, физиологии и поведению 

человека, в том числе работы с микроскопом с 

постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментов 

цифровойлаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, 

используя основные показатели здоровья человека, 

проводить расчёты и оценивать полученные 

значения; 

называть и аргументировать основные принципы 

здорового образа жизни, методы защиты и укрепления 

здоровья человека: сбалансированное питание, 

соблюдение правил личной гигиены, занятия 

физкультурой и спортом,  рациональная  организация  

труда и полноценного отдыха, позитивное 

эмоционально-психическое состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для 

соблюдения здорового образа жизни, сбалансированного 

питания, физической активности, стрессоустойчивости. 
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«Изобразительное искусство» 

5-9 классы 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
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«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

Основная цель школьного предмета «Изобразительное 

искусство»   —   развитие   визуально-пространственного 

мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, формы 

самовыражения  и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. Искусство  

рассматривается  как  особая  духовная сфера, 

концентрирующая 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 визуальнопространственных 

искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративноприкладного 

искусства, фотографии, функции художественного 

изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Основные формы учебной деятельности — практическая

 художественнотворческая деятельность, 

зрительское восприятиепроизведений искусства и 

эстетическое наблюдение окружаю щего мира.  

Важнейшими  задачами являются формирование 

активного отношения к традициям культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности, воспитание гражданственности  и  

патриотизма, уважения и бережного отношения к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в её 

архитектуре, изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметноматериальной и 

пространственной среды, в 

понимании красоты человека. 

Программа направлена на достижение основного 

результата образования — развитие личности 

обучающегося, его активной учебнопознавательной 

деятельности, творческого развития и формирования 

готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. 

Примерная рабочая программа ориентирована на 

психолого возрастные особенности развития детей 11—

15 лет, при этом содержание занятий может быть 

адаптировано с учётом индивидуальных качеств 

обучающихся как для детей, проявляющих выдающиеся 

способности, так и для  детей инвалидов идетей с ОВЗ. 

Для оценки качества образования по предмету 

«Изобрази тельное искусство» кроме личностных и 
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метапредметных образовательных результатов выделены 

и описаны предметные результаты обучения. Их 

достижение определяется чётко по ставленными 

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 необходимо сотворчество в 

команде – совместная коллективная художественная 

деятельность, которая предусмотрена тематическим 

планом и может иметь разные формы организации. 

Учебный материал каждого модуля разделён на 

тематические блоки, которые могут быть основанием 

для  организации проектной деятельности, которая 

включает в себя как исследовательскую, так и 

художественнотворческую деятельность,а также 

презентацию результата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном 

процессе историкокультурологическую,

 искусствоведческую исследовательскую работу 

учащихся и собственно художественную проектную 

деятельность, продуктом которой является созданноена 

основе композиционного поиска учебное 

художественное произведение  (индивидуальное  или 

коллективное, на плоскости или в объёме, макете). 

Большое значение имеет связь с внеурочной 

деятельностью, активная социокультурная 

деятельность, 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 

визуальнопространственных искусств: живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного 

и декоративноприкладного  искусства,  изображения  в   

зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Учебный  предмет   «Изобразительное   искусство»   

объединяет в единую образовательную 

 структуру художественнотворческую 
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 деятельность, восприятие произведений 

искусства и художественноэстетическое 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 

выраженияв пространственных  формах  духовных   

ценностей, формирование представлений о месте и 

значении художественной деятельности в жизни 

общества; 

- формирование  у  обучающихся  представлений  об 

отечественной и мировой художественной культуре во 

всём многообразии её видов; 

- формирование у обучающихся навыков эстетического 

видения и преобразования мира; 

- приобретение опыта создания творческой работы 

посредством различных художественных материалов в 

разных видах визуальнопространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративноприкладных, в архитектуре и дизайне, опыта 

художественного творчествав компьютерной графике и 

анимации, фотографии, работыв синтетических 

искусствах (театре и кино) (вариативно); 

- формирование пространственного мышления и 

аналитических визуальных способностей; 

- овладение представлениями о средствах 

выразительности изобразительного искусства как 

способах воплощения в видимых пространственных 

формах переживаний, чувств и мировоззренческих 

позиций человека; 

- развитие наблюдательности, ассоциативного мышления 

и творческого воображения; 

- воспитание уважения и любви  к  цивилизационному 

наследию России через освоение отечественной 

художественной культуры; 

- развитие потребности в общении с произведениями 

изобразительного искусства, формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, 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  тематических  модулей.  

Три модуля входят в учебный  план  5–7  классов  

программы основного общего образования в объёме 

102 учебных часов, не менее 1 часа в неделю. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 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; ценностны установки и 

социально значимые качества личности; 

духовнонравственное развитие обучающихся и 

отношение школьников к культуре; мотивацию к 

познанию и обучению, готовностьк саморазвитию и 

активному участию в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками 

содержания традиций, истории и современного развития 

отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

народном, прикладном и изобразительном  искусстве.  

Воспитание  патриотизма в процессе освоения 

особенностей и красоты отечественной духовной жизни, 

выраженной в произведениях искусства, посвящённых 

различным подходам к изображению человека, великим 

победам, торжественным и трагическим событиям, 

эпической и лирической красоте отечественного 
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пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в 

изучении истории народного искусства, его житейской 

мудрости и значения символических  смыслов.  Урок  

искусства  воспитывает патриотизм нев декларативной 

форме, а в процессе собственной художественно-

практической деятельности обучающегося, который 

учится чувственно-эмоциональному восприятию и 

творческому созиданию художественного образа. 

Гражданское воспитание 

Программа по изобразительному искусству 

направлена на активное  приобщение   обучающихся   

к   ценностям   мировой и отечественной культуры. 

При этом реализуются задачи социализации и 

гражданского воспитания школьника. 

Формируетсячувство личной причастности к жизни 

общества. Искусство рассматривается как особый 

язык, развивающий коммуникативные умения. 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 создают условия для 

разнообразной совместной деятельности, 

способствуют пониманию другого, становлению 

чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, 

концентрирующая в себе эстетический, художественный 

и нравственный мировой опыт, раскрытие которого 

составляет суть школьного предмета. Учебные задания 

направлены на развитие внутреннего мира учащегося и 

воспитание его эмоциональнообразной,  чувственной  

сферы.  Развитие творческого потенциала способствует 

росту самосознания обучающегося, осознанию себя как 

личности и члена общества. Ценностно-ориентационная 

и коммуникативная деятельность на занятиях  по  

изобразительному  искусству   способствует освоению 

базовых ценностей — формированию отношения  к 

миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как 

духовному богатству общества иважному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 



334  

Эстетическое воспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos —  чувствующий, 

чувственный) — это воспитание чувственной  сферы 

обучающегося на основе всего спектра эстетических 

категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, 

комическое, высокое, низменное. Искусство понимается  

как  воплощение  в изображении и в создании 

предметно-пространственной среды постоянного поиска 

идеалов, веры, надежд,  представлений  о добре и зле. 

Эстетическое воспитание является важнейшим 

компонентом и условием развития социально  значимых 

отношений обучающихся. Способствует формированию 

ценностных ориентаций  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 ответственной личности, 

способной к позитивному действию в  условиях  

соревновательной конкуренции. Способствует 

формированию ценностного отношения к природе, 

труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях 

изобразительным искусством ставятся задачи 

воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в 

соответствии со специальными установками, видеть 

окружающий мир. Воспитывается эмоционально 

окрашенный интерес к жизни. Навыки  

исследовательской  деятельности  развиваются   в 

процессе учебных проектов  на  уроках  

изобразительного искусства и при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем, активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде, воспитывается в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы, её образа в 

произведениях искусства и личной художественно-

творческой работе. 

Трудовое воспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся 

обязательно должно осуществляться в процессе личной 

художественно-творческой работы с освоением 

художественных материалов и специфики каждого из 
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них. Эта трудовая  и смысловая деятельность формирует 

такие качества, как навыки практической  (не  теоретико-

виртуальной)  работы  своими руками, формирование 

умений преобразования реального 

жизненногопространства и его оформления, 

удовлетворение от создания реального практического 

продукта. Воспитываются качества упорства, стремления 

к результату, понимание эстетики трудовой 

деятельности. А также умения сотрудничества, 

коллективной трудовой работы, работы в  команде  — 

обязательные требования к определённым заданиям 

программы. 

Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания 

обучающихся имеет значение организация  

пространственной среды школы. При этом школьники 

должны быть активными участниками (а не только 

потребителями) её создания и оформления пространства 

в соответствии 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 позитивных ценностных ориентаций и 

восприятие жизни школьниками. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы, формируемые при 

изучении предмета 

«Изобразительное  искусство»: 

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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты, формируемые в ходе  изучения 

предмета «Изобразительное искусство», сгруппированы 

по учебным модулям  и  должны  отражать  

сформированность умений. 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 
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- знать о многообразии видов  декоративно-прикладного 

искусства:   народного,   классического,   современного, 

искусства промыслов; понимать связь  декоративно- 

прикладного искусства с бытовыми потребностями 

людей, необходимость присутствия в  предметном  мире  

и  жилой среде; 

- иметь представление (уметь рассуждать, приводить 

примеры) о мифологическом и магическом значении 

орнаментального оформления жилой среды в древней 

истории человечества, 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 межличностных 

отношений,  в обозначении социальной роли человека, в 

оформлении предметнопространственной среды; 

- распознавать  произведения  декоративно-прикладного 

искусства по материалу (дерево, металл, керамика, 

текстиль, стекло,   камень,     кость,     др.);     уметь

 характеризовать неразрывную 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; 

- владеть практическими  навыками  самостоятельного 

творческого создания орнаментов ленточных, сетчатых. 

 

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, графики и 

скульптуры, объяснять их назначение в жизни людей. 
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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 жизнедеятельности 

человека; 

- рассуждать о влиянии предметно-пространственной 

среды на чувства, установки и поведение человека; 

- рассуждать о том, как предметно-пространственная 

среда организует 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 её 

значение как основы языка конструктивных 

искусств; 

-  объяснять  основные средства  — требования  к  

композиции. 

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; 

- понимать и характеризовать роль визуального 

образа в синтетических искусствах; 

- иметь представление о влиянии развития технологий на 

появление новых видов художественного творчества и 

их развитии параллельно с традиционными видами 

искусства. 

Художник и искусство театра:  

- иметь представление об истории развития театра и 

жанровом многообразии театральных представлений. 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 5-8 

класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 

Музыка — универсальный антропологический феномен, 

неизменно присутствующий во  всех  культурах  и  

цивилизациях на протяжении всей истории человечества. 

Используя интонационно-выразительные средства, она 

способна порождать эстетические эмоции, 

разнообразные чувства и мысли, яркие художественные 

образы, для которых характерны, с одной стороны, 

высокий уровень обобщённости, с другой — глубокая 

степень психологической вовлечённости личности. Эта 

особенность открывает уникальный потенциал для 

развития внутреннего мира человека, гармонизации его 

взаимоотношений с самим собой, другими людьми, 

окружающим миром через занятия музыкальным 

искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и 

развивает такие важнейшие качества и свойства, 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, 
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способ мышления и мировоззрение представителей 

других  народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, 

обеспечивает межличностное и  социальное  

взаимодействие людей, в том числе является средством 

сохранения и  передачи идей и смыслов, рождённых в 

предыдущие века и отражённых в народной, духовной 

музыке,  произведениях  великих композиторов 

прошлого. Особое значение приобретает музыкальное 

воспитание в свете целей и задач укрепления 

национальной идентичности.  Родные  интонации,  

мелодии иритмы являются квинтэссенцией культурного  

кода, сохраняющего в свёрнутом виде всю систему 

мировоззрения предков, передаваемую музыкой не  

только  через  сознание,  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, чуткость к распознаванию 

причинно-следственных связей  и логики развития 

событий, обогощать индивидуальный опыт в 

предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Музыка обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребёнка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует умения и». Она позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания музыки 

современные подходы к формированию личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в Федеральном государственном 

навыки в сфере эмоционального интеллекта, 

способствует самореализации и самопринятию 

личности. Таким образом музыкальное обучение и 

воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и 

нравственное развитие ребёнка, формирование всей 

системы ценностей. 

Примерная рабочая программа разработана с целью 

оказания методической помощи учителю музыки в 

создании рабочей программы по учебному предмету 

«Музыкаобразовательном стандарте основного общего 

образования; 

определить и структурировать планируемые результаты 

обучения и содержание учебного предмета «Музыка» по 

годам обучения в соответствии с ФГОС ООО (утв. 
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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  декабря  2020  

г.);  Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования (в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); Примерной 

программой воспитания (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 2 июня  2020 г. 

№2/20); 

разработать календарно-тематическое планирование с 

учётом особенностей конкретного региона, 

образовательного учреждения, класса, используя 

рекомендованное в рабочей программе примерное 

распределение учебного времени на изучение 

определённого раздела/темы, а также предложенные 

основные виды учебной деятельности для освоения 

учебного материала. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка  жизненно необходима для

 полноценного образования и воспитания 

ребёнка, развития его психики, эмоциональной  и

 интеллектуальной  сфер,   

 творческого потенциала. Признание 

самоценности творческого развития человека, 

уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии 

утилитарности. Основная цель  реализации

 программы  —   воспитание 

музыкальной культуры как части всей духовной 

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 произведений, моделирование художественно-

творческого процесса, самовыражение через 

творчество). 
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В процессе конкретизации учебных целей их 

реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

становление системы ценностей обучающихся, развитие 

целостного миропонимания в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями 

искусства, осознание значения музыкального искусства 

как универсальной формы невербальной коммуникации  

между людьми разных эпох и народов, эффективного 

способа автокоммуникации; 

формирование творческих способностей ребёнка, 

развитие внутренней мотивации к интонационно-

содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета 

«Музыка» в основной школе являются: 

Приобщение к общечеловеческим  духовным  ценностям 

через личный психологический  опыт  эмоционально- 

эстетического переживания. 

Осознание  социальной  функции  музыки.  Стремление 

понять закономерности развития  музыкального  

искусства, условия разнообразного проявления и 

бытования музыки в человеческом обществе, специфики 

её воздействия на человека. 

Формирование ценностных личных предпочтений 

всфере музыкального  искусства.   Воспитание   

уважительногоотношения к  системе  культурных  

ценностей  других  людей. Приверженность парадигме 

сохранения и развития культурного многообразия. 

Формирование целостного представления о 

комплексе выразительных средств музыкального 

искусства. Освоение ключевых элементов 

музыкального языка, характерных для различных 

музыкальных стилей. 

Развитие  общих  и  специальных  музыкальных 

способностей, совершенствование в предметных 

умениях и навыках,в том числе: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков 

вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; 

аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности 

в связи с  прослушанным музыкальным произведением) 

б) исполнение (пение в различных манерах, 

составах, стилях; игра на доступных музыкальных 

инструментах, опыт исполнительской деятельности 
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на электронных и виртуальных музыкальных 

инструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной 

импровизации, композиции, аранжировки, в том числе с 

использованием цифровых программных продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое 

интонирование, инсценировка, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная 

деятельность (концерты, фестивали, 

представления); 

е)  исследовательская  деятельность  на   материале 

музыкального искусства. 

Расширение культурного кругозора, накопление 

знаний о музыке и музыкантах, достаточное для 

активного, осознанного восприятия лучших 

образцов народного и профессионального искусства 

родной страны и мира, ориентации в истории 

развития музыкального искусства и современной 

музыкальной культуре. 

Программа составлена на основе модульного принципа 

построения  учебного   материала   и   допускает   

вариативный под- 

ход к очерёдности изучения модулей, принципам 

компоновки учебных тем, форм и методов освоения 

содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно 

представлено девятью модулями (тематическими

 линиями), обеспечивающими преемственность с  

образовательной программой начального образования и 

непрерывность изучения предмета иобразовательной 

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 «Современная музыка: основные 

жанры и направления»; 

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами 

искусства»; модуль № 9 «Жанры музыкального 

искусства». 
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МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным

 государственным образовательным стандартом 

основного общего образования 

учебный предмет   «Музыка»   входит   в   предметную   

область 

«Искусство»,  является  обязательным  для  изучения  и 

преподаётся 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  планирования,  в  том числе с учётом 

возможностей внеурочной и внеклассной деятельности,       

эстетического       компонента Программы воспитания  

образовательного  учреждения.  При   этом необходимо  

руководствоваться   принципом   регулярности занятий и 

равномерности учебной нагрузки, которая 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 системы дополнительного 

образования детей, учреждениями культуры, 

организациями культурно-досуговой сферы (театры, 

музеи, творческие союзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную 

социокультурную деятельность обучающихся, участие в 

исследовательских и творческих проектах, в  том  числе 

основанных на межпредметных связях с такими 

дисциплинами образовательной   программы,   как    

«Изобразительное искусство», 

«Литература», «География», «История», 

«Обществознание», 

«Иностранный язык» и др. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей  программы  

по музыке для основного общего образования 

достигаются во взаимодействии учебной и 
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воспитательной работы, урочнойи внеурочной 

деятельности. Они должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой  позитивных 

ценностных ориентаций, в  том числе в части: 

Патриотического   воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

знание Гимна России и традиций  его  исполнения,  

уважение музыкальных символов республик Российской 

Федерации  и других стран мира; проявление  интереса  

к  освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; знание 

достижений отечественных  музыкантов, их вклада в 

мировую  музыкальную  культуру;  интерес  к изучению 

истории отечественной музыкальной культуры; 

стремление развивать и сохранять музыкальную 

культуру своей страны, своего края. 

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, отражённых в 

лучших произведениях мировой музыкальной 

классики, готовность поступать в своей жизни в 

соответствии с эталонами нравственного 

самоопределения, отражёнными в них; активное 

участие в музыкально-культурной жизни семьи, 

образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том числе в 

качестве участников творческих конкурсов и  

фестивалей, концертов, культурно-просветительских 

акций, в качестве волонтёра в дни

 праздничных мероприятий.Духовно-

нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность воспринимать 

музыкальное искусство с учётом моральных и духовных 

ценностей этического. 

Эстетического   воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, 

умениевидеть прекрасное в окружающей 

действительности, готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому себе; осознание ценности 

творчества, таланта; осознание важностимузыкального 

искусства как средства коммуникации и самовыражения; 
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понимание  ценности  отечественного  и  мирового   

искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства. 

Ценности  научного  познания: 

ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной, социальной,  культурной  средой;  

овладение  музыкальным языком, навыками познания  

музыки  как  искусства интонируемого смысла; 

овладение основными способами исследовательской 

деятельности на звуковом материале самой музыки, а  

также  на  материале  искусствоведческой, исторической, 

публицистической информации о различных явлениях 

музыкального искусства, использование доступного 

объёма специальной терминологии. 

Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный 

жизненный опыт и опыт восприятия произведений 

искусства; соблюдение правил личной безопасности 

и гигиены, в том числе в процессе музыкально-

исполнительской, творческой, исследовательской 

деятельности; умение осознавать своё 

эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные интонационные 

средства для выражения своего состояния, в том 

числе в процессе повседневного общения; 

сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Трудового  воспитания: 

установка на посильное активное участие в 

практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в 

сфере культуры и искусства. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы, формируемые при 

изучении предмета 

«Музыка»: 

Овладение универсальными познавательными 

действиями Базовые логические действия: 
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устанавливать существенные признаки для 

классификации музыкальных явлений, выбирать 

основания для анализа, сравнения и обобщения 

отдельных интонаций, мелодийи ритмов, других 

элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании 

существенных признаков произведения, жанры и 

стили музыкального и других видов искусства. 

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 желательным 

состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения 

музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его 

для решения учебных, в том числе исполнительских 

и творческих задач; 

проводить  по  самостоятельно  составленному   плану 

небольшое исследование по установлению особенностей 

музыкально-языковых единиц, сравнению 

художественных процессов, музыкальных явлений, 

культурных объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения,

 слухового исследования. 

Работа  с  информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы 

при поиске и отборе информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, 

музыкальными записями; 

использовать интонирование для запоминания 

звуковой информации, музыкальных произведений. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют 

сформированностьу обучающихся основ музыкальной 

культуры и проявляютсяв способности к музыкальной 

деятельности, потребности в регулярном общении с 

музыкальным искусством во всех доступных  формах,  

органичном  включении  музыки  в актуальный контекст 

своей жизни. 
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Обучающиеся, освоившие основную образовательную 

программу по предмету «Музыка»: 

осознают принципы  универсальности  и  всеобщности 

музыки как вида искусства, неразрывную связь музыки и 

жизни человека, всего человечества, могут рассуждать 

наэту тему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру 

как целостное и самобытное цивилизационное 

явление; знают достижения отечественных мастеров 

музыкальной культуры, испытывают гордость за 

них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению 

собственной музыкальной идентичности (разбираются 

в особенностях музыкальной культуры своего 

народа, узнают на слух родные интонации среди 

других, стремятся участвовать в исполнении музыки 

своей национальной традиции, понимают 

ответственность за сохранение и передачу следующим 

поколениям музыкальной культуры своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого 

явления, формирующего  общественные  вкусы  и   

настроения, включённого 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, народа; 

характеризовать особенности творчества народных 

и профессиональных музыкантов, творческих 

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 Кавказа; республик 

Поволжья, Сибири (не менее трёх региональных 

фольклорных традиций на выбор учителя) различать 

на слух и исполнять произведения различных 

жанров фольклорной музыки; 
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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, 

относящиеся к западно-европейской, латино-

американской, азиатской традиционной 

музыкальной культуре, в том числе к отдельным 

самобытным культурно-национальным традициям1; 

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 

музыки 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, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения 

композиторов-классиков; 

характеризовать музыкальный образ и 

выразительные средства,  использованные  

композитором, способы развития и форму строения 

музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух 

композиторовклассиков, приводить примеры 

наиболее известных сочинений. 

 

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: 
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различать на слух произведения русских 

композиторовклассиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и 

выразительные средства,  использованные  

композитором, способы развития и форму строения 

музыкального произведения; 
1 На выбор учителя. Например: Испания, Китай, 

Индия или: Франция, США, Япония и т. п. — не 

менее трёх национальных культур, значимых в 

мировом масштабе. 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными 

темами) 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 сочинений духовной музыки, 

называть их автора. 

 

Модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и 

направления»: 

определять и характеризовать стили, направления и 

жанры современной музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, 

ансамблей, тембры музыкальных инструментов, 

входящих в их состав; 

исполнять современные музыкальные

 произведения в разных видах деятельности. 

 

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»: 

определять стилевые и жанровые параллели  между 

музыкой и другими видами искусств; 

различать и анализировать средства 

выразительности разных видов искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном 

виде искусства на основе восприятия произведения 

другого вида искусства (сочинение, рисунок по 
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мотивам музыкального произведения, озвучивание 

картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать 

ассоциативные пары произведений из разных видов 

искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах 

её 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 образов и средствах их 

воплощения, типичных для данного жанра 
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	- программу коррекционной работы;
	- учебный план;
	- план внеурочной деятельности;
	- календарный учебный график;
	- календарный план воспитательной работы;
	- характеристику условий реализации программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности при реализации программы ООО МБОУ СОШ №5 опред...
	Программа ООО обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения программы ООО в соответствии с требованиями, установленными ФГОС. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в программе ООО предусматриваются учебные курсы (в то...

	1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования: общая характеристика
	Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №5 представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу обра...
	ФГОС устанавливает требования к достижению обучающимися на уровне ключевых понятий личностных результатов, сформированных в систему ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу ...
	Достижения обучающимися, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных дейст...
	- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения обучающимися программы основного общего образования, направленными на овладение и использование знаково- символических средств (замещение, моделирование, кодирование и дек...
	- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения обучающимися программы основного общего образования, направленными на приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, ...
	ФГОС определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт решения проблем и творческой деятельности) освоения программ основного общего образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики изу...
	Требования к предметным результатам:
	- формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретных умений;
	- формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом результатов проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования (всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, международны...
	- определяют минимум содержания основного общего образования, изучение которого гарантирует государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;
	определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по учебным предметам "Математика", "Информатика", "Физика", "Химия", "Биология" на базовом и углубленном уровнях;
	- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, современного состояния науки;
	- учитывают особенности реализации адаптированных программ основного общего образования обучающихся с ОВЗ различных нозологических групп. ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ основного общего образования:
	- осознание российской гражданской идентичности;
	- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;
	- ценность самостоятельности и инициативы;
	- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;
	- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом;
	- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную картину...
	- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;
	- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории;
	- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории;
	- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области;
	- предпосылки научного типа мышления;
	- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов.
	Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу основного общего образования, является системно- деятельностный подход.
	Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Гимназии в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в общ...
	Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений...
	- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;
	- активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, страны;
	- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
	- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
	- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;
	- представление о способах противодействия коррупции;
	- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;
	- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней).
	- 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.
	- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
	- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;
	- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства.
	- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;
	- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;
	- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества;
	- стремление к самовыражению в разных видах искусства.
	- осознание ценности жизни;
	- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);
	- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;
	- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет - среде;
	- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;
	- умение принимать себя и других, не осуждая;
	- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием;
	- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека.
	- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;
	- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;
	- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;
	- готовность адаптироваться в профессиональной среде;
	- уважение к труду и результатам трудовой деятельности;
	- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей.
	- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;
	- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения;
	- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
	- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;
	- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.
	- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;
	- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
	- овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.
	Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды, 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 професс...
	- способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и знаниям других;
	- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта д...
	- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентност...
	- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (да...
	- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;
	- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;
	- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия;
	- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;
	- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;
	- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
	- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.
	- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
	- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;
	- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;
	- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
	- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;
	- выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
	- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
	- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев);
	- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
	- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
	- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;
	- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;
	- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования (эксперимента);
	- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;
	- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах;
	- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
	выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления;
	- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;
	- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
	оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;
	- эффективно запоминать и систематизировать информацию.
	Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся.
	- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения;
	- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
	- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;
	- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;
	- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;
	- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;
	- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);
	самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов;
	- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать  необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;
	- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
	- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
	- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "моз...
	- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды;
	- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;
	- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой.
	Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.
	- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
	- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);
	- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;
	- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте;
	- делать выбор и брать ответственность за решение;
	- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
	- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;
	- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
	- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
	- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;
	- оценивать соответствие результата цели и условиям;
	- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
	- выявлять и анализировать причины эмоций;
	- ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;
	- регулировать способ выражения эмоций;
	- осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
	- признавать свое право на ошибку и такое же право другого;
	- принимать себя и других, не осуждая;
	- открытость себе и другим;
	- осознавать невозможность контролировать все вокруг.
	Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).
	Предметные результаты освоения программы основного общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и ре...
	Требования к освоению предметных результатов программ основного общего образования на базовом и углубленном уровнях на основе их преемственности и единства их содержания обеспечивают возможность изучения учебных предметов углубленного уровня, в том чи...
	эффективного освоения обучающимися иных учебных предметов базового уровня, включая формирование у обучающихся способности знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства и признаки, характеризовать связи с другими понятиями, пред-ставляя ...

	1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
	Общие положения
	ФГОС ООО является основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу основного общего образования. Образовательный стандарт задает основные требования к образова...
	- отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов оценочной деятельности;
	- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы основного общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и метапредметных результатов;
	- предусматривает оценку и учет результатов использования разнообразных методов и форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе проектов, практических, командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки...
	- предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся;
	- обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений.
	Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного общего образования включает описание организации и содержания:
	- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
	- оценки проектной деятельности обучающихся.
	Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ СОШ №5.
	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 резуль...

	Основными направлениями и целями оценочной деятельности
	в МБОУ СОШ №5 в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:
	- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального рег...
	- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур;
	- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур.
	Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы МБОУ СОШ №5.
	Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
	- стартовую диагностику,
	- текущую и тематическую оценку,
	- портфолио,
	- внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
	- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
	- всероссийские проверочные работы (ВПР),
	- региональные диагностические работы (РДР),
	- государственная итоговая аттестация,
	- независимая оценка качества образования,
	- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.
	Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа.
	В соответствии с ФГОС ООО система оценки в МБОУ СОШ №5 реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.
	Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно- познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают ...
	Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений.
	Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о с...
	- оценки предметных и метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных) результатов;
	- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
	- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования;
	- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, н...
	При оценке результатов деятельности педагогов МБОУ СОШ №5 основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы всех изучаемых предметов. Основными процедурами эт...
	При оценке состояния и тенденций развития МБОУ СОШ №5 основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание первых, ц...
	Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка и...
	К компетенции МБОУ СОШ №5 относится:
	1) описание организации и содержания:
	- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
	- итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию обучающихся;
	- оценки проектной деятельности обучающихся;
	2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации:
	- оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля;
	- промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);
	- итоговой аттестации по предметам, невыносимым на государственную итоговую аттестацию;
	3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, вводимым МБОУ СОШ №5;
	4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагностики;
	5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного контроля.

	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 совокупност...
	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, кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения задач);
	- универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и о...
	- универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные...
	Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ СОШ №5 в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится ...
	Наиболее адекватными формами оценки являются:
	- для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной основе;
	- для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью;
	- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.
	Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один раз в год при выполнении комплексной работы, при подготовке группового и индивидуального проекта.
	Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.
	Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам.
	В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформ...
	Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и
	уровня сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируется и анализируется в соответствии с разработанным МБОУ ...
	- программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ;
	- системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
	- системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию обучающихся;
	- инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государств...
	При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений являются материалы:
	- стартовой диагностики;
	- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно- практических задач, основанных на работе ...
	- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно- познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству...
	Формы организации в МБОУ СОШ №5 учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях:
	- исследовательская практика обучающихся;
	- походы, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.
	- факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно- исследовательской деятельности обучающихся;
	- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
	Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе представлены в виде отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках походов, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в ви...

	Особенности оценки предметных результатов
	Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
	Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
	Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно- практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию у...
	Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии:
	Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 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 получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследова...
	Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также со...
	В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно- познавательных и учебно-практических задач, основанных на изученном учебном материале, с использованием критериев «знание и понимание» и
	«применение», оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 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. способность применять изученные знания и умения при решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явн...
	- оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например элементов читательской грамотности (смыслового чтения), эта оценка также осуществляетс...
	- оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. В...
	Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией МБОУ СОШ №5 в ходе внутришкольного мониторинга.
	Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом МБОУ СОШ №5 и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание должно включить:
	- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);
	- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);
	- график контрольных мероприятий.

	Организация и содержание оценочных процедур
	Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. Проводится администрацией МБОУ СОШ №5 в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательн...
	Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявле...
	Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые
	фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Те...
	- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
	- оценки уровня функциональной грамотности;
	- 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...
	Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая проводится в конце каждого триместра и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накоп...
	Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения п...

	Государственная итоговая аттестация
	В соответствии со ст.59 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация, завершающая освоение ООП ООО, является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образо...
	Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах (включая требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при провед...
	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 выбо...
	Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в систем...
	Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца — аттестате об основном общем образовании.

	II.Содержательный раздел программы
	основного общего образования
	Содержательный раздел программы основного общего образования включает следующие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов:
	- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей;
	- программу формирования универсальных учебных
	действий у обучающихся;
	- рабочую программу воспитания;
	- программу коррекционной работы.
	Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к результатам ООП ООО и с учетом пр...
	Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей включают:
	– Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля;
	– Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля;
	– Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (ци...
	Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на форму проведения занятий.
	Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания.
	Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей могут быть реализованы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Формы электронного обучения и цифровых об...
	«Тематическое планирование» рабочей программы по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю.
	Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей являются приложением к ООП ООО и имеют сквозную нумерацию.
	В приложении представлены программы учебных предметов
	Содержание рабочих программ части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, определяется ежегодно по запросам обучающихся и их родителей.
	Универсальные учебные действия (далее – УУД) это обобщенные учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся результатами освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего обр...

	2.2.1.Целевой раздел
	Согласно стандарту основного общего образования программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся обеспечивает:
	– развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
	– формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся;
	– формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к решению практических задач;
	– повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций в предметных областях, учебно- исследовательской и проектной деятельности;
	– формирование навыка участия в различных формах организации учебно- исследовательской 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 деятельности;
	– формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением б...
	использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети
	«Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ;
	– формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития общества.
	Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям...
	– овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные познавательные действия);
	– приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности...
	– включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную иниц...

	2.2.2.Содержательный раздел
	Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит:
	– 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.

	Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов
	Содержание основного общего образования определяется программой основного общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах.
	Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах:
	- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»;
	- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного содержания;
	- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. Описание реализации требований формирования УУД в
	- предметных результатах  и тематическом планировании по отдельным предметным областям:

	Русский язык и литература
	Формирование универсальных учебных
	познавательных действий
	- Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты различных функциональных разновидностей языка, функционально- смысловых типов речи и жанров.
	- Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жанров.
	- Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа.
	- Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии.
	- Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.
	- Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом.
	- Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи.
	- Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.
	- Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини- исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент.
	- Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение.
	- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.
	- Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электро...
	- Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования.
	- Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.
	- Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений.
	- Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.
	- Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). Работа с информацией
	- Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, сл...
	- Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и п...
	- Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использования других источников информации.
	- В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с текстом.
	- Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках.
	- Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной установки.
	- Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.
	- Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно- этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, ар...
	- Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников.
	- Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности.
	- Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата...
	- Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения.
	- Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, ми...
	- Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим...

	Иностранный язык (английский язык)
	Формирование универсальных учебных познавательных действий
	- Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы.
	- Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами родного и иностранного языков.
	- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления иностранного языка, разные типы высказывания.
	- Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными единицами диалога и др.).
	- Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях.
	- Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы.
	- Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с помощью словообразовательных элементов).
	- Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые клише, грамматические явления, тексты и т. п.).
	- Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.).
	- Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах).
	- Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием).
	- Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев.
	- Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода);
	- Использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания его содержания.
	- Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана).
	- Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников.
	- Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных информационных источниках;
	- Выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргументировать его.
	- Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения.
	- Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей информации).
	- Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами.
	- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений).
	- Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории.
	- Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности.
	- Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы.
	- Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи).
	- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или информации.
	- Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр.

	Математика и информатика
	Формирование универсальных учебных познавательных действий
	- Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.
	- Различать свойства и признаки объектов.
	- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа,
	- величины, выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п.
	- Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между объектами.
	- Анализировать изменения и находить закономерности.
	- Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы.
	- Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...».
	- Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к общему.
	- Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый»,
	«существует»; приводить пример и контрпример.
	- Различать, распознавать верные и неверные утверждения.
	- Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул.
	- Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические модели.
	- Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от противного.
	- Устанавливать противоречия в рассуждениях.
	- Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
	- Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев.
	- Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать раз-личные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение.
	- Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и результаты.
	- Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя математический язык и символику.
	- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно.
	- Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, графические способы представления данных.
	- Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот.
	- Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения учебной или практической задачи.
	- Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в фактах, данных.
	- Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их.
	- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно. (1)
	- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде.
	- Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве.
	- Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта.
	- Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, формализации информации.
	- Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы.
	- Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими членами команды.
	- Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.
	- Удерживать цель деятельности.
	- Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности.
	- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или информации.
	- Анализировать и оценивать собственную работу:
	- меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр.

	Естественно-научные предметы
	Формирование универсальных учебных познавательных действий
	- Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления.
	- Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем).
	- Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных классов/групп веществ, к которым они относятся.
	- Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.
	- Исследование процесса испарения различных жидкостей.
	- Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента.
	- Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.).
	- Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).
	- Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета.
	- Анализировать современные источники о вакцинах
	и вакцинировании.
	- Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме.
	- Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и письменных текстах.
	- Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения.
	- Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей.
	- Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выполнении естественно-научного исследования или проекта.
	- Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, самостоятельно сформулированным участниками команды.
	- Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения проявлений естественно-научной грамотности.
	- Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой).
	- Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей.
	- Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно-научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости.
	- Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования.
	- Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным целям и условиям.
	- Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого.

	Общественно-научные предметы
	Формирование универсальных учебных познавательных действий
	- Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.
	- Составлять синхронистические и систематические таблицы.
	- Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов.
	- Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным или с...
	- Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.).
	- Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.
	- Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации.
	- Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их значимость.
	- Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления...
	- Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право.
	- Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить конструктивное разрешение конфликта.
	- Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в текст.
	- Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся ситуаций.
	- Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности в сфере духовной культуры.
	- Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом.
	- Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязанностями граждан.
	- Объяснять причины смены дня и ночи и времен года.
	- Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений.
	- Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.
	- Классифицировать острова по происхождению.
	- Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате деятельности человека с использованием разных источников географической информации.
	- Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи.
	- Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) граф...
	- Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в будущем.
	- Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной форме (табличной, графической, географического описания).
	- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в обществе.
	- Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных способов повышения эффективности производства.
	- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей.
	- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям).
	- Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией авторов.
	- Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и др.).
	- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. (1)
	- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). (1)
	- Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России.
	- Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной.
	- Определять информацию, недостающую для решения той или
	иной задачи.
	- Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и составлять план.
	- Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ.
	- Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.
	- Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную).
	- Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных ситуациях, событиях.
	- Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в различные исторические эпохи.
	- Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения.
	- Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией.
	- Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия правовым и нравственным нормам.
	- Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации.
	- Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.
	- Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, взаимо-понимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовны...
	- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности.
	- Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата.
	- При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении.
	- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов.
	- Разделять сферу ответственности.
	- Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач социальных движ...
	- Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников информации).
	- Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и исторической литературе.
	- Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений.

	Особенности реализации основных направлений и форм учебно- исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности
	Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность (УИПД). Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся оп...
	Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных
	действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их формирования.
	С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося пробле...
	Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебно- исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности:
	1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебны...
	2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д.
	Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивид...
	3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к ...
	При построении учебно-исследовательского процесса педагоги Гимназии учитывают следующие факторы:
	– тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом интереса учителя;
	– обучающийся должен хорошо осознавать суть проблемы, иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно;
	– организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;
	– раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке.
	Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические характеристики.
	Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности в МБОУ СОШ №5 считаются не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие обучающихся, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, форми...

	Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности
	Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неи...
	Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, ориентированной:
	- на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у
	школьников знаний, а получение новых средством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования;
	- на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных данных).
	Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием.
	Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:
	1. обоснование актуальности исследования;
	2. планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария;
	3. собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы;
	4. описание процесса исследования, оформление результатов учебно- исследовательской деятельности в виде конечного продукта;
	5. представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на практике.
	Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайн...
	С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований:
	- предметные учебные исследования;
	- междисциплинарные учебные исследования.
	В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию
	различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах.
	УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и г...
	Формы организации исследовательской деятельности  обучающихся:
	- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок изобретательства, урок-рассказ об учёных, урок-защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей;
	- урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;
	- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов);
	- урок-консультация;
	- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.
	В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является использование:
	- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов:
	—Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось?
	—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на?
	—Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль?
	—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение?
	—Что произойдет... как измениться..., если? И т. д.;
	- мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или двух уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов.
	Основными формами представления итогов учебных исследований являются:
	- доклад, реферат;
	- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным областям.
	Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноценного исследования.
	С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время ориентируются на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными являются:
	- социально-гуманитарное;
	- филологическое;
	- естественно-научное;
	- информационно-технологическое;
	- междисциплинарное.
	– исследовательская практика обучающихся;
	– образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.
	Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;
	– факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно- исследовательской деятельности обучающихся;
	– участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
	Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить следующие:
	- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
	– постеры, презентации;
	– альбомы, буклеты, брошюры, книги;
	– реконструкции событий;
	– эссе, рассказы, стихи, рисунки;
	– результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;
	– документальные фильмы, мультфильмы;
	– выставки, игры, тематические вечера, концерты;
	– сценарии мероприятий;
	– веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители).
	Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов. Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, п...
	Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса в основной школе.
	При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные це...
	Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия:
	- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
	- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
	- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;
	- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование;
	- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента);
	- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;
	- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.

	Особенности организации проектной деятельности
	Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поис...
	Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений:
	- определять оптимальный путь решения проблемного
	вопроса, прогнозировать проектный результат и оформлять его в виде реального
	«продукта»;
	- максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности
	— производить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не только научных). Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существующую или потенциал...
	В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы:
	-творческие мастерские;
	-экспериментальные лаборатории;
	-конструкторское бюро;
	-проектные недели;
	-практикумы.
	Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются:
	- материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.);
	- медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.);
	- публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, театральная постановка и пр.);
	- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).
	При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, т. е. насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, инжен...
	Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия:
	- понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;
	- умение определить оптимальный путь решения проблемы;
	- умение планировать и работать по плану;
	- умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального
	«продукта»; (1)
	- умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимооценку деятельности в группе.
	В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается:
	- качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность);
	- качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации);
	- качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность изложения);
	- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии).

	2.2.3 Организационный раздел
	C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ СОШ №5 создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим направлениям:
	- разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на формирование универсальных учебных действий на основе ООП ООО и РП; выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладении познавательными, коммуникатив...
	регулятивными учебными действиями; определение образовательной предметности, которая может быть положена в основу работы по развитию УУД;
	- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. п.);
	- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по овладению универсальными учебными действиями;
	- разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых фокуса: предметный и метапредметный;
	- разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных учебных действий;
	- конкретизация основных подходов к организации учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
	- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций;
	- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся;
	- разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий;
	- организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД;
	- организация и проведение систематических консультаций с педагогами- предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе;
	- организация и проведение методических семинаров с педагогами- предметниками и школьным психологом по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся;
	- организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам развития УУД у учащихся;
	- организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте образовательной организации.
	Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются директором МБОУ СОШ №5).
	На подготовительном этапе рабочей группе МБОУ СОШ №5 необходимо провести следующие аналитические работы:
	- рассмотреть, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть использованы в МБОУ СОШ №5 для наиболее эффективного выполнения задач программы;
	- определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их индивидуальных образовательных траекторий;
	- проанализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне;
	- обсудить опыт применения успешных практик, в том числе с использованием информационных ресурсов Школы.
	На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, проводится описание специальных требований к условиям реализации программы развития УУД.
	На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций).

	2.3.Рабочая программа воспитания
	Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимися программы основного общего обра...
	- Описание особенностей воспитательного процесса.
	- Цель и задачи воспитания обучающихся.
	- Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогов гимназии, учащихся и социальных партнеров гимназии.
	- Основные направления самоанализа воспитательной работы в гимназии.
	Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой в гимназии, совместно с семьей и другими институтами воспитания, предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям,...
	формирование основ российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и социально- значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.
	В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:
	- 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 микроклимата 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 полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;
	- 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 равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства один...
	- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. Достижению
	поставленной цели  воспитания школьников способствует решение следующих основных задач:
	– реализовывать воспитательные возможности традиционных общешкольных дел и событий, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;
	– реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддер-живать активное участие классных сообществ в жизни школы;
	– вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности;
	– использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
	– развивать и поддерживать принципы соуправления – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;
	– поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций;
	– организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей;
	– организовывать профориентационную работу
	– со школьниками;
	– организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности;
	– организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитатель-ный потенциал;
	– организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
	– развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности.
	Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений воспитательной работы гимназии, каждое из которых представлено в соответствующем модуле.
	– Классное руководство и наставничество;
	– Школьный урок;
	– Курсы внеурочной деятельности;
	– Работа с родителями;
	– Самоуправление;
	– Профориентация.
	– Ключевые общешкольные дела;
	– Детские общественные объединения;
	– Проектная деятельность;
	– Центр семейного воспитания;
	– Профилактика преступлений и нарушений.

	2.4.Программа коррекционной работы
	Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной программы образовательной организации и разрабатывается для обучающихся с трудностями в обучении и социализации.
	В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы направлена на осуществление индивидуально ориентированной психолого- педагогической помощи детям с трудностями в обучении и социализации в освоении программы основного общего образования, их соц...
	- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, направленности личности, профессиональных склонностей;
	- систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности, включающего психолого- педагогическое обследование обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного становления, проведение индивидуальны...
	- успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации предметных, метапредметных и личностных результатов. Программа коррекционной работы содержит:
	- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и освоение ими программы основного общего образования;
	- описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования,
	особенности проведения групповых и индивидуальных коррекционно- развивающих занятий;
	- описание основного содержания рабочих программ коррекционно- развивающих курсов;
	- перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии);
	- планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке.
	ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации обучающихся, особенностей образовательного процесса в гимназии.
	ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством дифференцированного психолого- педагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциации образо...
	ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним). Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей обучающихся и их потребностей более высокого уровня, необходимых для ...
	ПКР реализуется при разных формах получения образования, включая обучение на дому и с применением дистанционных технологий. ПКР предусматривает организацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворен...
	Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и комплексного подхода к организации сопровождающей деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим сис...
	ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает следующие разделы:
	—Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы.
	—Перечень и содержание направлений работы.
	—Механизмы реализации программы.
	—Условия реализации программы.
	—Планируемые результаты реализации программы.

	2.4.1.Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы
	Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в обучении и социализации для успешного освоения основной образовательной программы на основе комп...
	Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное,
	информационно- просветительское).
	- определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего образования;
	- определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для получения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных способ...
	- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в обучении и социализации с учетом особенностей психофизического развития обучающихся, их индиви...
	- реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППК и ПМПК при наличии);
	- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации;
	- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации;
	- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и социализации.
	Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
	—Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения осн...
	— Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах обучающихся.
	— Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению.
	— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и социализации.
	— Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем обучающихся. Принцип предпола...

	2.4.2 Перечень и содержание направлений работы
	Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно- развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно- просветительское — раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации.
	Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации.

	Характеристика содержания направлений коррекционной работы
	- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в обучении и социализации при освоении основной образовательной программы основного общего образования;
	- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики психического (психологического) и(или) физического развития обучающихся с трудностями в обучении и социализации; подготовка рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-педагоги...
	- определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития обучающегося с трудностями в обучении и социализации, выявление резервных возможностей обучающегося;
	- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей обучающихся;
	- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся;
	- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся;
	- изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей обучающихся;
	- системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным потребностям обучающихся с трудностями в обучении и социализации;
	- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого- педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и социализации в условиях образовательного процесса;
	- разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно- развивающих программ; выбор и использование специальных методик,
	методов и приемов обучения в соответствии с образовательными потребностями обучающихся с трудностями в обучении и социализации;
	- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и социализации;
	- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- волевой, познавательной и коммуникативной сфер;
	- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения самостоятельности;
	- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
	- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками;
	- организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, потребностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике производных трудностей;
	- психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся;
	- психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при переходе на уровень основного общего образования;
	- психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной итоговой аттестации;
	- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения;
	- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;
	- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации.
	- выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников образовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с трудностями в обучении и социализации;
	- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных методов и приемов работы;
	- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей обучающегося;
	- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особе...
	- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников;
	- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в...
	- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и социализации.
	Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий определяются в соответствии со следующими тематическими разделами:
	- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции поведения и деятельности;
	- мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, формирование социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции по отношению к неблагоприятному воздейств...
	- мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие рефлексивной позиции личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной...
	- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, развитие различных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и сотрудничества;
	- мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной сферы;
	- мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития;
	- мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с инвалидностью.
	В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим программам.
	Во внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа осуществляется по программам дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в обучени...

	2.4.3.Механизмы реализации программы
	Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, создается рабочая группа, в которую наряду с основными учителями включены: психолог, социальный педагог. ПКР разрабатывается рабочей группой МБОУ СОШ №5 поэтапно. На подготовительном этапе опр...
	На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся, организация и механизм реализации коррекционно- развивающей работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, описываются специ...
	На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, заседаниях предметных кафедр и специалистов, работающих с обучающимися; принимается...
	Взаимодействие специалистов Школы обеспечивает системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в образовательном процессе.
	Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения школы, которые предоставляют многопрофильную помощь обучающимся и их родителям (законным представителям) в решении вопрос...
	Психолого-педагогический консилиум является внутришкольной формой организации сопровождения школьников с трудностями в обучении и социализации, положение и регламент работы которой разработаны гимназией самостоятельно.
	При реализации содержания коррекционно-развивающей работы зоны ответственности распределяются между учителями и разными специалистами, уточняются условия для их координации (план обследования обучающихся, их индивидуальные образовательные потребности,...

	План реализации коррекционных мероприятий
	Медицинское сопровождение включает в себя следующие направления работы:
	- Обследование состояния здоровья обучающегося.
	Содержание: анализ данных медицинской карты, при необходимости направление запроса в поликлинику (при недостаточности данных медицинской карты), оформление медицинского представления на ПМПК, изучение рекомендаций индивидуальной программы реабилитации...
	- Анализ состояния здоровья обучающегося и реализацию рекомендаций по итогам ежегодной диспансеризации и ИПР.
	Содержание: изучение итогового заключения педиатра МУЗ Городская детская поликлиника после диспансеризации и рекомендаций специалистов, доведение рекомендаций до сведения родителей, классного руководителя и других работников школы, реализация рекоменд...
	Педагогическое сопровождение классных руководителей и учителей- предметников включает в себя следующие направления коррекционной работы:
	1. Наблюдение динамики освоения ребёнком учебной деятельности (основной образовательной программы основного общего образования).
	Содержание: динамический анализ эффективности учебной деятельности обучающегося с ОВЗ на основе наблюдений на уроках и по итогам срезов, самостоятельных и контрольных работ.
	2. Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи.
	Содержание: коррекционная помощь учителей, направленная на преодоление выявленных затруднений в учебной деятельности, в том числе и обучение по адаптированной индивидуальной образовательной программе при наличии соответствующих рекомендаций ПМПК.
	3. Экспертно-методическая деятельность.
	Содержание: участие в психолого-педагогических консилиумах гимназии, в разработке и реализации АИОП (в случае необходимости), в выборе методов и средств обучения и коррекционной помощи.
	4. Консультационная работа.
	Содержание: совместные консультации со специалистами ПМПК и родителями (законными представителями) обучающегося при разработке и в ходе реализации Педагогическое сопровождение классных руководителей и учителей-предметников включает в себя следующие на...
	1. Наблюдение динамики освоения ребёнком учебной деятельности (основной образовательной программы основного общего образования). (1)
	Содержание: динамический анализ эффективности учебной деятельности обучающегося с ОВЗ на основе наблюдений на уроках и по итогам срезов, самостоятельных и контрольных работ. (1)
	2. Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи. (1)
	Содержание: коррекционная помощь учителей, направленная на преодоление выявленных затруднений в учебной деятельности, в том числе и обучение по адаптированной индивидуальной образовательной программе при наличии соответствующих рекомендаций Территориа...
	3. Экспертно-методическая деятельность. (1)
	Содержание: участие в психолого-педагогических консилиумах гимназии, в разработке и реализации АИОП (в случае необходимости), в выборе методов и средств обучения и коррекционной помощи. (1)
	4. Консультационная работа. (1)
	Содержание: совместные консультации со специалистами ПМПК и родителями (законными представителями) обучающегося при разработке и в ходе реализации АИОП в ходе обучения.

	2.4.4.Требования к условиям реализации программы
	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-коммуникативных 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, обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по коммуникации за счет расширения образовательного, социального, коммуникативного простра...
	— обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности обучающихся;
	— использование специальных методов, приемов, средств обучения;
	— обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
	—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и ...
	В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессионал...
	Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционно-развивающая работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обяза...
	Ежегодно педагоги Школы проходят на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации, по программам связанным с решением вопросов образования школьников с трудностями в обучении и социализации.
	Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические условия,...
	Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.
	Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по все...
	Результатом реализации указанных требований стало создание комфортной развивающей образовательной среды:
	— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического развития школьников с трудностями обучения и социализации на данном уровне общего образ...
	— 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 ФГОС.

	2.4.5.Планируемые результаты коррекционной работы
	Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО.
	В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной — ли...
	Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.).
	Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных особенностей; совершенствование умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных н...
	Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных предметных областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом индивидуальных
	особенностей разных категорий школьников с трудностями в обучении и социализации.
	Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений. Это может быть учет собственных достижений обучающегося (на основе портфолио его достижений).

	III.Организационный раздел основной образовательной программы основного общего образования
	3.1 Учебный план основного общего образования
	Организационный раздел программы основного общего образования определяет общие рамки организации образовательной деятельности МБОУ СОШ №5, организационные механизмы и условия реализации программы основного общего образования и включает:
	- учебный план;
	- календарный учебный график;
	- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной направленности;
	- характеристику условий реализации программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.
	Учебный план МБОУ СОШ №5, реализующей образовательную программу основного общего образования, обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации образов...
	- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
	— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию;
	—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам.
	Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка Российской Федерации.
	Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для всех имеющих по данной программе государственную...
	Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих...
	—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне;
	—введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;
	—другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.
	В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образован...
	Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 5549 академических часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 кл...
	Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут.
	Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.

	Учебный план (недельный)
	Учебный план является ориентиром при разработке учебного плана МБОУ СОШ №5, в котором отражаются и конкретизируются основные показатели учебного плана:
	— состав учебных предметов;
	- по заявлению родителей за счет части формируемой участниками образовательных отношений возможно введение второго иностранного языка, углубление отдельных предметов;
	— недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам и учебным предметам;
	— максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная нагрузка с учетом деления классов на группы;
	— план комплектования классов.
	Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия». Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного общего образования по учебному предмету «Мате...
	Учебный предмет «История» предметной области «Общественно- научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и
	«Всеобщая история».
	При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» по заявлению обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся осуществляется выбор одного из учебных курсов (учебных модулей) из пере...
	Учебный план МБОУ СОШ №5 составлен в расчете на весь учебный год, включая различные недельные учебные планы с учетом специфики календарного учебного графика.
	Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 6—8 классов, 3,5 часа — для 9—11 классов. МБОУ СОШ №5 осуществляется координация и контроль о...

	3.2.План внеурочной деятельности
	3.2.1.Календарный учебный график
	В соответствии с п.18.3.1.1. ФГОС ООО, календарный учебный график должен определять чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным пери...
	даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, триместров; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.
	Руководствуясь указанными выше требованиями ФГОС ООО, учитывая гигиенические требования к режиму образовательной деятельности, календарный учебный график МБОУ СОШ №5 определяет следующие позиции:
	Дата начала учебного года – 1 сентября. Дата окончания учебного года – 29 мая.
	Продолжительность учебного года – 34 недели (для 9 класса  - 33 недели).
	Наименование промежутков учебного года – «триместр».
	Количество промежутков учебного года – 3 триместра, 6 модулей. Продолжительность учебного года - 34 недели.
	Продолжительность каникул:
	- в течение учебного года - не менее 30 календарных дней;
	- в летний период – не менее 13 недель.
	Обучение в 5-9 классах МБОУ СОШ №5 ведется в режиме 5-дневной учебной недели.
	Итоговая аттестация по предметам, изучение которых заканчивается в 5-8 классах, проводится в апреле - мае, но не позднее 19 мая.
	Итоговая аттестация в 9 классе проводится в течение одной недели и оканчивается не позднее, чем за 5 дней до начала государственной итоговой аттестации.
	Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, устанавливаемые Министерством образования и науки Российской Федерации.

	3.2.2 Пояснительная записка плана внеурочной деятельности
	План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы основного общего образования (до 1750 академических часов за пять лет обучения) с учетом образовательных потребностей ...
	несовершеннолетних обучающихся.
	При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся.
	Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных,
	метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.
	Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной программы.
	План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может включать в себя:
	 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебн...
	 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные ...
	 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая общес...
	 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-к...
	 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических
	сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;
	 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.);
	 внеурочную деятельность, направленную на организацию пе- дагогической поддержки обучающихся (проектирование ин- дивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов);
	 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, проф...
	Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 5 часов в неделю. Для недопущения перегрузки о...
	При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут отличаться:
	—на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 часов,
	—на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 1 до 2 часов;
	—на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов;
	—на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1-2 нед...
	— на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно — от 2 до 3 часов.
	Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:
	1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения программы основного общего образования;
	2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде;
	3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа жизни;
	4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников;
	5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командн...
	6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления;
	7) формирование культуры поведения в информационной среде.
	Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики.

	3.2.3.Направления внеурочной деятельности
	Внеурочная деятельность в 5-9 классах МБОУ СОШ №5 реализуется по  направлениям развития личности:
	- спортивно-оздоровительное ,
	- духовно-нравственное ,
	- социальное,
	- общеинтеллектуальное,
	- общекультурное.
	Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки,...
	При разработке модели организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №5 учитываются традиции и опыт школы в организации внеклассной и внеурочной работы, в реализации программ дополнительного образования детей.
	Для формирования духовно-нравственных качеств учащихся, гражданственности, патриотизма, социальной активности, выработке у учащихся умения, готовности и способности к взаимодействию в поликультурной и инокультурной среде посредством проведения культур...
	Для реализации модели педагогами используются следующие виды внеурочной деятельности:
	- игровая деятельность;
	- познавательная деятельность;
	- проблемно-ценностное общение;
	- художественное творчество;
	- социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность);
	- трудовая деятельность;
	- спортивно-оздоровительная деятельность;
	- краеведческая деятельность.
	План внеурочной деятельности реализуется педагогами (учителями-предметниками, классными руководителями, педагогами дополнительного образования, педагогами-организаторами, педагогом- психологом). Для реализации плана организации внеурочной деятельности...

	3.3.Календарный план воспитательной работы
	3.3.1.Пояснительная записка
	Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному году и уровню образования.
	Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: как инвариантными, так и вариативными.
	При этом в разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу нескольких педагогических работников («Классное руководство»,
	«Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается только ссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы работы данных педагогов.
	Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, подгото...
	Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий календарного плана, назначаются в каждой образовательной организации в соответствии с имеющимися в ее штате единицами. Ими могут быть заместитель директора по воспитатель...
	При формировании календарного плана воспитательной работы школа вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, в том числ...
	Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.п.

	3.3.2.План воспитательной работы МБОУ СОШ №5
	Реализуется в соответствии с индивидуальным планам работы классных руководителей.

	Модуль 2. «Школьный урок»
	Реализуется в соответствии с рабочими программами педагогов.

	Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности»
	Реализуется согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов.

	Модуль 8 «Экскурсии, экспедиции, походы»
	3.4.Характеристика условий реализации основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО
	Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в образовательной организации соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на:
	■ достижение 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 интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную дея...
	■ формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компете...
	■ формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
	■ индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников;
	■ участие      обучающихся,       родителей       (законных       представителей)
	несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся;
	■ включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;
	■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно- оздоровительной и творческой деятельности;
	■ формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;
	■ использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества;
	■ обновление содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учет...
	■ эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих работников школы, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;
	■ эффективное управление Школой  с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования реализации программ основного 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:

	3.4.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования
	Реализация программы основного общего образования обеспечивается педагогическими работниками МБОУ СОШ №5, а также лицами, привлекаемыми к ее реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а та...
	директор,
	44 учителя,
	1 педагог-психолог,
	1 зав. библиотекой,
	1 педагог-организатор,
	1 социальный педагог.
	указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах.
	Уровень квалификации работников МБОУ СОШ №5 по всем занимаемым должностям соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также первой и высшей квалификационных
	категорий. Из 44 педагогов школы, имеют высшую квалификационную категорию – 18 чел., первую квалификационную категорию – 14 чел., аттестованы на соответствие занимаемой должности – 5 человек, по стажу – 7 человек.
	Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учет...
	Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведени...
	Профессиональный образовательный ценз педагогов способствует совершенствованию образовательного процесса, повышению квалификационного уровня педагогов. 100% учителей имеют высшее профессиональное образование в соответствии с профилем преподаваемых пре...
	Школа полностью укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-методических условий реализации основной образовательной программы.
	В рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» 13 учителей обучились на курсах по вопросам формирования функциональной грамотности школьников.
	Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС ООО:
	— обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;
	программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также              системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
	— овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.
	Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного общего образования является система методической работы, обес...
	Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассматриваются методическими объединениями, действующими в школе, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на муниципально...
	Педагогическими работниками Школы системно разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. В Школе ежегодно составляется план методической работы, в котором конкретизируются приоритетные направления развития, ви...

	3.4.2.Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы основного общего образования
	Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ СОШ №5, обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной п...
	- обеспечивают преемственность   содержания
	и   форм   организации
	образовательной деятельности при реализации образовательных программ начального образования, основного общего и среднего общего образования;
	-  социально-психологической адаптации обучающихся к условиям Гимназии с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной среде;
	- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников школы и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
	профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности.
	Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности гимназии осуществляет педагог-психолог, задача которого:
	- 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 особенностей 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;
	- использования ИКТ.
	Педагог-психолог осуществляет 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;
	- обучающихся с ОВЗ;
	- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников школы, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования;
	- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
	В  школе разработана Программа коррекционной работы для оказания комплексной психолого-социально-педагогической помощи и
	поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ООП ООО.
	В рамках этой программы деятельность осуществляется по следующим направлениям:

	3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного общего образования
	Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образовани...
	Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги, а также порядок ее оказания.
	Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного
	общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг.
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти с...
	При этом формирование и утверждение нормативов финансирования муниципальной услуги по реализации программ основного общего образования, в том числе адаптированных, осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на...
	Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования — гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основног...
	■ расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной программы основного общего образования;
	■ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;
	■ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных програм...
	Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реали...
	В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и р...
	Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государстве...
	При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для создания специальных условий д...
	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, опр...
	В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность.
	Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами гос...
	Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества ...
	Образовательная организация самостоятельно определяет:
	■ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
	■ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного 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 правовыми актами.
	В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение Управляющего совета гимназии, выборного органа первичной профсоюзной организации.
	При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения образовательной организацией и организациями дополнительного образования детей, а...
	Взаимодействие осуществляется:
	■ на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации допо...
	■ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации
	широкого спектра программ внеурочной деятельности.
	Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответств...
	Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы основного общего образования соответствует нормативным затратам, определенным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 сентя...
	Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы основного общего образования определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием го...
	Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.

	3.4.4.Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного общего образования
	Информационно -  образовательная среда
	Информационно-образовательная    среда     (ИОС)     является     открыто
	педагогической системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно- телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образ...
	Основными компонентами ИОС МБОУ СОШ №5 являются:
	■ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязат...
	■ фонд дополнительной литературы (художественная и научно-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 обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа;
	■ информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
	■ технические средства, обеспечивающие
	■ функционирование информационно-образовательной среды;
	■ программные инструменты, обеспечивающие
	■ функционирование информационно-образовательной среды; (1)
	■ служба технической поддержки функционирования информационно- образовательной среды.
	ИОС Школы  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 обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, професси...
	использованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении;
	■ формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;
	■ формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
	■ индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;
	■ включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта, формирования у них лидерских 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 обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;
	■ использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся;
	■ обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития су...
	■ эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;
	■ эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования.
	Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:
	■ доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным
	изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта МБОУ СОШ №5;
	■ фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 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 — Интернете 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, радиопередач;
	■ участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением.
	В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограни...
	Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует соответвующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих.
	Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.

	Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной деятельности:
	1. Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (конспекты, видео-лекции, упражнения и тренировочные занятия, методические материалы для учителя. Материалы можно смотреть без регистрации. https://resh.edu.ru/
	2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным работам, а также тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную образовательн...
	3. «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников 1–5-х классов. В числе возможностей «Яндекс. Учебника» – автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная связь для обучающихся. https://education.yandex.ru/home/
	4. «ЯКласс» - сервис, позволяющий учителю выдать школьнику проверочную работу. Если в ходе работы ученик допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и предлагают выполнить другой вариант. Учитель получает отчёт о том, как ученики справляются с...
	5. Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам. Для учителей проводятся курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а для родителей – открытые занятия о воспитании и развитии...
	6. Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для работы с учебниками не потребуется подключения к интернету. Информационный ресурс располагается по адресу http...

	3.4.5.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования.
	Материально-технические условия реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной, должны обеспечивать:
	1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы основного общего образования, требования к которым установлены ФГОС;
	2) соблюдение:
	- Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований;
	- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации питания;
	- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работников;
	требований пожарной безопасности и электробезопасности;
	-требований охраны труда;
	- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории;
	3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры МБОУ СОШ №5.
	Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных требований ФГОС ООО. Реализация ООП ООО в школе осуществляется в трёхэтажном здан...
	В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят:
	■ учебный кабинет русского языка и литературы - 5;
	■ учебный кабинет иностранного языка - 6;
	■ учебный кабинет истории -3;
	■ учебный кабинет обществознания - 1;
	■ учебный кабинет географии -1;
	■ учебный кабинет изобразительного искусства - 1;
	■ учебный кабинет музыки- 1;
	■ учебный кабинет физики- 1;
	■ учебный кабинет химии- 1;
	■ учебный кабинет биологии -1;
	■ учебный кабинет математики-4;
	■ учебный кабинет информатики-1;
	■ учебный кабинет технологии -3;
	■ учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности- 1.
	Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими средствами обучения, учебно- вспомогательным материалом и соответствуют требованиям для успешной реализации теоретической и практической частей ООП ООО, включая расходн...
	В школе имеются спортивный зал, кабинет психолога, актовый зал. Для организации образовательного процесса оборудованы библиотека, кабинет воспитательной работы.
	На территории  школы имеется спортивный комплекс, включающий в себя футбольное поле, баскетбольную, волейбольную, многофункциональную площадки, беговые дорожки, зону для метания мяча, прыжковую зону.
	Материально-техническая база школы достаточна для осуществления образовательного процесса в соответствии с реализуемыми основными общеобразовательными программами.
	Необходимый уровень информационно-технического обеспечения поддерживается за счет бюджетного и внебюджетного финансирования, соответствует требованиям ФГОС ООО.
	Учебные помещения школы в достаточном количестве оснащены мебелью, соответствующей возрастным особенностям обучающихся (учебные столы и стулья регулируемы в соответствии с ростом обучающихся). Учебная мебель промаркирована в соответствии санитарно- ги...
	Для обеспечения жизнедеятельности в рамках реализации ООП ООО в школе оборудованы кабинет врача (с процедурным кабинетом), столовая с обеденным залом и пищеблоком, гардероб, спортивные раздевалки, санузлы, места личной гигиены.
	ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Русский язык» 5-9 классы
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	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 ...
	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...
	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 пере...
	Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельнойучебной деятельности, само...
	Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать инфромацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять оней, чтобы достигать с...
	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 межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценност...
	овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира;
	овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о  стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного  и  потенциального  ...
	развитие функциональной грамотности:  умений осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.);
	освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение способамипонимания текста, его назначения, общего  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 учебныйпредмет «Русский язык» входит в предметную область
	«Русский язык и литература» и является обязательным для изучения.
	Содержание учебного предмета  «Русский  язык», представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего образования.
	Учебным планом на изучение русского языка  отводится не менее 714 часов: в 5 классе — 170 часов (5 часов в неделю), в 6
	классе — 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе не менее— 102 часа (3 часа в неделю).


