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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

 

Название 

общеобразовательного 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Шипицынская средняя общеобразовательная школа» 

 

Механизм 

рассмотрения, 

утверждения основной 

образовательной 

программы и внесения 

изменений 

 

ООП ООО рассмотрена на заседании педагогического 

совета школы и утверждена директором ОУ 31 августа 2023 года 

Нормативно-

правовая база, 

обеспечивающая 

реализацию основной 

образовательной 

программы 

- закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 года;  

- приказ министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021г. № 287 (ред.от 08.11.2022) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного  стандарта 

основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 05.07.2021 г. № 64101)  

- федеральная образовательная программа основного 

общего образования, утверждённая приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 года № 370; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 

г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. 

(далее - Гигиенические нормативы); 

- санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. 

N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), 

действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования) 

- Устав МОУ «Шипицынская СОШ» 

Цели реализации 

основной образовательной 

программы 

- организация учебного процесса с учётом целей, 

содержания и планируемых результатов основного общего 

образования, отражённых в ФГОС ООО; 

- создание условий для становления и формирования 

личности обучающегося; 

- организация деятельности педагогического коллектива по 

созданию индивидуальных программ и учебных планов для 
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одарённых, успешных обучающихся и (или) для обучающихся 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке. 

Задачи реализации 

основной образовательной 

программы 

- формирование у обучающихся 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; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению 

обучающимся целевых установок, приобретению знаний, умений, 

навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

- обеспечение преемственности основного общего и 

среднего общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения ФОП 

ООО всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение доступности получения качественного 

основного общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том 

числе проявивших выдающиеся способности, через систему 

клубов, секций, студий и других, организацию общественно 

полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников в проектировании и 

развитии социальной среды образовательной организации; 

- включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования социальной среды (населенного пункта, района, 

города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

- организация социального и учебно-исследовательского 

проектирования, профессиональной ориентации обучающихся 

при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 



 

 

- создание условий для сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Сроки реализации 

программы 

Нормативный срок - 5 лет (5-9 классы) 

Принципы 

реализации программы принцип учета ФГОС ООО: ФОП ООО базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения на уровне 

основного общего образования; 

принцип учета языка обучения: с учетом условий 

функционирования образовательной организации ФОП ООО 

характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, 

планах внеурочной деятельности; 

принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ФОП 

ООО обеспечивает конструирование учебного процесса в 

структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы 

формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, 

цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ФОП ООО 

предусматривает возможность и механизмы разработки 

индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей 

с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом 

мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий 

ориентацию на результаты обучения, на развитие активной 

учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся 

при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера 

образования, учета специфики изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ФОП ООО 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, 

предполагающий направленность учебного процесса на 

достижение личностных результатов освоения образовательной 

программы; 
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принцип здоровьесбережения: при организации 

образовательной деятельности не допускается использование 

технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Объём учебной 

нагрузки, занятия по ИУП ФОП ООО учитывает возрастные и психологические 

особенности обучающихся. Общий объем аудиторной работы 

обучающихся за пять учебных лет не может составлять менее 

5058 академических часов и более 5848 академических часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов обучающихся могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы основного общего образования 

в порядке, установленном локальными нормативными актами 

МОУ «Шипицынская СОШ». 

 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения программы основного общего 

образования, выступая содержательной и критериальной основой для разработки: 

- рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в МОУ «Шипицынская СОШ» 

(далее – ОУ) по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе 

внеурочной деятельности), учебному модулю;  

- рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в ОУ; 

- программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - обобщенных 

учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы основного 

общего образования; 

- системы оценки качества освоения обучающимися программы основного общего 

образования; 

- в целях выбора средств обучения и воспитания, учебно-методической литературы с одной 

стороны, и системы оценки результатов - с другой. 

          В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

- личностные результаты; 

- метапредметные результаты;  

- предметные результаты.  

         Требования к личностным результатам освоения обучающимися программы 

основного общего образования включают: 

- осознание российской гражданской идентичности;  

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению;  
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- 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. 

      ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений 

воспитательного процесса: гражданского, патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, физического, трудового, экологического воспитания, ценности научного 

познания. Делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися 

личностных результатов на уровне ключевых понятий, характеризующих достижение 

обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, ориентация, 

восприимчивость, установка. 

          Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной  деятельности ОУ в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

      Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

- гражданского воспитания: 

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

прав, свобод и законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

- 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, 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 человека; 

- трудового воспитания: 

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

посёлка, района, области) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

на основе применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

- 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 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; 

- 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 включают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

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

действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

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

её целевой аудитории. 

      Метапредметные результаты сгруппированы по трём направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

 - универсальными учебными познавательными действиями; 

- универсальными учебными коммуникативными действиями; 



 

 

-универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

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

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

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

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

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

идею, версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

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

комбинациями; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 



 

 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения; 

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

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

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 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 отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

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

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 



 

 

- делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

- регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).        

      ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программы основного 

общего образования с учётом необходимости сохранения фундаментального характера 

образования, специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного 

продвижения обучающихся на следующем уровне образования. 

       Предметные результаты включают:  

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

способов действий, специфических для соответствующей предметной области;  

- предпосылки научного типа мышления;  

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

социальных проектов. 

       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 жизненных условиях, а также на успешное обучение на 

следующем уровне образования. 

      Требования к освоению предметных результатов программы основного общего 

образования на базовом уровне на основе их преемственности и единства их содержания 

обеспечивают возможность изучения учебных предметов 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, представляя 

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. 



 

 

 Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литература» 

обеспечивают: 

- по учебному предмету «Русский язык»: 

 К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку:  

Общие сведения о языке.  

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом.  

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, 

морфема, слово, словосочетание, предложение).  

Язык и речь.  

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и 

монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-

ориентированных учебных задач и в повседневной жизни.  

Создавать устные монологические высказывания объемом 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 и 

(или) полилоге на основе жизненных наблюдений объемом 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 объемом не менее 100 

слов.  

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом 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 

объем 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 объемом 90 - 100 слов, словарного диктанта объемом 15 - 

20 слов; диктанта на основе связного текста объемом 90 - 100 слов, составленного с учетом 

ранее изученных правил правописания (в том числе 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 рамках изученного).  

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его 

создания. Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; 

тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и 

более предложений, классные сочинения объемом не менее 70 слов).  

Восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец.  

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного 

научноучебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой, 

сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме, передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика, 

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

и справочной литературы, и использовать ее 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.  

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 словарем, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов).  

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 нулем 

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), ë - о после шипящих в корне слова, ы 

- и после ц.  

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного).  

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи.  

Морфология. Культура речи. Орфография.  

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

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

практикоориентированных учебных задач.  

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы.  

Проводить морфологический анализ имен существительных, частичный 

морфологический анализ имен прилагательных, глаголов.  

Проводить орфографический анализ имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов (в рамках изученного).  

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 имен существительных.  

Различать типы склонения имен существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные.  

Проводить морфологический анализ имен существительных.  

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен существительных, 

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

существительных.  

Соблюдать нормы правописания имен существительных: безударных окончаний, о - е 

(ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, суффиксов -чик- - -щик-, -ек- - -ик- (-чик-

), корней с чередованием а (о): -лаг- - -лож-; -раст- - -ращ- - -рос-, -гар- - -гор-, -зар- - -зор-, 

 -клан- - -клон-, -скак- - -скоч-, употребления (неупотребления) ь на конце имен 

существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами 

существительными; правописание собственных имен существительных.  

Имя прилагательное.  

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи; различать 

полную и краткую формы имен прилагательных.  

Проводить частичный морфологический анализ имен прилагательных (в рамках 

изученного).  

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен прилагательных, постановки 

в них ударения (в рамках изученного).  



 

 

Соблюдать нормы правописания имен прилагательных: безударных окончаний, о - е 

после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имен 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 (неопределенной 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).  

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е (и), 

использования ь после шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в 

форме 2-го лица единственного числа, -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- - -ева-, -ыва- 

- -ива-, личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего 

времени глагола, слитного и раздельного написания не с глаголами.  

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.  

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений, проводить 

пунктуационный анализ простых осложненных и сложных предложений (в рамках 

изученного), применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике.  

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова 

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

предложения, осложненные однородными членами, включая предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, обращением, распознавать предложения по цели 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ 

(простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространенные и 

нераспространенные), определять главные (грамматическую основу) и второстепенные 

члены предложения, морфологические средства выражения подлежащего (именем 

существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в 

форме творительного падежа с предлогом, сочетанием имени числительного в форме 

именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого 

(глаголом, именем существительным, именем прилагательным), морфологические средства 

выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного).  

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, 

да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с 

обращением, в предложениях с прямой речью, в сложных предложениях, состоящих из 

частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на 

письме диалог.  

   К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку:  



 

 

Общие сведения о языке.  

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры использования 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка 

межнационального общения (в рамках изученного).  

Иметь представление о русском литературном языке.  

Язык и речь.  

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 6 предложений 

на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-

рассуждение), выступать с сообщением на лингвистическую тему.  

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объемом не менее 

4 реплик. Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным - научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи.  

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым.  

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 110 

слов.  

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 

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

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

письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функциональносмысловых типов речи (для подробного изложения объем 

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

165 слов).  

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, оценивать свою и чужую речь 

с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать 

толковые словари. Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объемом 100 - 110 слов, 

словарного диктанта объемом 20 - 25 слов, диктанта на основе связного текста объемом 100 

- 110 слов, составленного с учетом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащего изученные в течение второго года обучения орфограммы, пунктограммы и 

слова с непроверяемыми написаниями), соблюдать в устной речи и на письме правила 

речевого этикета.  

Текст.  

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам, с точки 

зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи.  

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; 

характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности человека, 

помещения, природы, местности, действий).  

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и 

указательные местоимения, видо-временную соотнесенность глагольных форм.  

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа 

различных видов и в речевой практике, использовать знание основных признаков текста в 

практике создания собственного текста.  

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев.  



 

 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на 

жизненный и читательский опыт, произведение искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объемом 5 и более предложений; классные сочинения объемом не менее 100 

слов с учетом функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы).  

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 

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

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, выделять главную и 

второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте, извлекать 

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

справочной литературы, и использовать ее в учебной деятельности.  

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять 

содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, 

схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.  

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка.  

Функциональные разновидности языка.  

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи, 

перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения, 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; 

заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение).  

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике.  

Лексикология. Культура речи.  

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова, различать слова с точки зрения их принадлежности к активному или 

пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы), различать слова 

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

сферы употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы), определять 

стилистическую окраску слова. Проводить лексический анализ слов.  

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения, понимать их основное 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью 

повышения ее богатства и выразительности.  

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; 

характеризовать ситуацию употребления фразеологизма.  

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией, 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, оценивать свою и чужую речь 

с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать 

толковые словари.  

Словообразование. Культура речи. Орфография.  

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 

производящую основу.  

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

приставочносуффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в 

другую), проводить морфемный и словообразовательный анализ слов, применять знания по 

морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов.  

Соблюдать нормы словообразования имен прилагательных. Распознавать изученные 

орфограммы; проводить орфографический анализ слов, применять знания по орфографии в 

практике правописания.  



 

 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращенных слов, нормы 

правописания корня -кас- - -кос- с чередованием а (о), гласных в приставках пре- и при-.  

Морфология. Культура речи. Орфография.  

Характеризовать особенности словообразования имен существительных.  

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами.  

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), 

словоизменения имен существительных.  

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, 

степени сравнения качественных имен прилагательных.  

Соблюдать нормы словообразования имен прилагательных, нормы произношения 

имен прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы 

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

сложных имен прилагательных.  

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени 

числительного; различать разряды имен числительных по значению, по строению.  

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль имен 

числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, деловой речи.  

Правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать нормы 

правописания имен числительных, в том числе написание ь в именах числительных, 

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

нормы правописания окончаний числительных.  

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать 

разряды местоимений, уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их 

склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в речи.  

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского 

речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать нормы 

правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания 

местоимений.  

Распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемые глаголы; 

определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и 

повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы, использовать личные 

глаголы в безличном значении.  

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного наклонения.  

Проводить морфологический анализ имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике.  

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в 

практике произношения и правописания слов.  

Распознавать изученные орфограммы, проводить орфографический анализ слов, 

применять знания по орфографии в практике правописания.  

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного), применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике.  

   К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку:  

Общие сведения о языке.  



 

 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать взаимосвязь 

языка, культуры и истории народа (приводить примеры).  

Язык и речь.  

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 7 предложений 

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

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

повествование), выступать с научным сообщением.  

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

основе жизненных наблюдений объемом не менее 5 реплик.  

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

сообщение информации.  

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи.  

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым.  

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объемом не менее 120 

слов. Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

(рассуждение- доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) 

объемом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль 

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

выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных 

публицистических текстов (для подробного изложения объем исходного текста должен 

составлять не менее 180 слов, для сжатого и выборочного изложения - не менее 200 слов).  

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.  

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объемом 110 - 120 слов, словарного диктанта 

объемом 25 - 30 слов, диктанта на основе связного текста объемом 110 - 120 слов, 

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

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

непроверяемыми написаниями), соблюдать на письме правила речевого этикета.  

Текст.  

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять 

его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в 

тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические.  

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев.  

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей 

текста. Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт, на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объемом 6 и более предложений, классные сочинения объемом не менее 150 

слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы).  

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 

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

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, выделять 

главную и второстепенную информацию в тексте, передавать содержание текста с 

изменением лица рассказчика, использовать способы информационной переработки текста, 

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

и справочной литературы, и использовать ее в учебной деятельности.  

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  



 

 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.  

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты, 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с 

опорой на знание норм современного русского литературного языка.  

Функциональные разновидности языка.  

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы.  

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу 

употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, 

особенности жанров (интервью, репортаж, заметка).  

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

оформлять деловые бумаги (инструкция).  

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля.  

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции.  

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике.  

Система языка.  

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов, 

применять знания по орфографии в практике правописания.  

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового 

анализа различных видов и в практике правописания.  

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых 

слов (на основе изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей 

русского языка. Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; 

понимать их коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи 

как средство выразительности.  

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, 

активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ 

слов, применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике.  

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 

грамматическую омонимию, понимать особенности употребления омонимов в речи.  

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике.  

Морфология. Культура речи.  

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, 

частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический 

анализ: определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксические функции. Причастие.  

Характеризовать причастия как особую группу слов, определять признаки глагола и 

имени прилагательного в причастии.  

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы 

страдательных причастий, склонять причастия.  

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять это 

умение в речевой практике.  



 

 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструировать 

причастные обороты, определять роль причастия в предложении.  

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий - висячий, горящий - горячий), правильно употреблять причастия 

с суффиксом -ся, правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа причастие 

+ существительное.  

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий, применять правила 

правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и 

отглагольных именах прилагательных, написания гласной перед суффиксом -вш- 

действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных 

причастий прошедшего времени, написания не с причастиями.  

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.  

Проводить пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом.  

Деепричастие.  

Характеризовать деепричастия как особую группу слов.  

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии.  

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида.  

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, применять это 

умение в речевой практике.  

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в 

предложении.  

Уместно использовать деепричастия в речи.  

Правильно ставить ударение в деепричастиях.  

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, правила слитного 

и раздельного написания не с деепричастиями.  

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами. Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом.  

Проводить пунктуационный анализ предложений с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом.  

Наречие.  

Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение наречий, 

различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования 

наречий, их синтаксических свойств, роли в речи.  

Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках 

изученного), применять это умение в речевой практике.  

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, 

постановки в них ударения.  

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий, 

написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками 

из-, до-, с-, в-, на-, за-, употребления ь на конце наречий после шипящих, написания 

суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; 

слитного и раздельного написания не с наречиями.  

Слова категории состояния.  

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов 

категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи.  

Служебные части речи.  

Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи.  

Предлог.  



 

 

Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги.  

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать нормы правописания производных предлогов.  

Соблюдать нормы употребления имен существительных и местоимений с 

предлогами, предлогов из - с, в - на в составе словосочетаний, правила правописания 

производных предлогов.  

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.  

Союз.  

Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов по 

значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи 

однородных членов предложения и частей сложного предложения.  

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в 

сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом 

и.  

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой 

практике. Частица. 

Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц по 

значению, по составу, объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в 

слове и тексте, в образовании форм глагола, понимать интонационные особенности 

предложений с частицами. Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и 

стилистической окраской; соблюдать нормы правописания частиц.  

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой 

практике.  

Междометия и звукоподражательные слова.  

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометий по значению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать особенности 

звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественной 

литературе.  

Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в речевой 

практике.  

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями.  

Различать грамматические омонимы.  К концу обучения в 8 классе обучающийся 

получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по русскому 

языку:  

Общие сведения о языке.  

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков.  

Язык и речь.  

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 8 предложений 

на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

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

монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным сообщением.  

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

основе жизненных наблюдений (объем не менее 6 реплик).  

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным - научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи.  



 

 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым.  

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 140 

слов.  

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи объемом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (для подробного изложения объем исходного текста должен составлять не менее 230 

слов, для сжатого и выборочного изложения - не менее 260 слов).  

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом.  

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объемом 120 - 140 слов, словарного диктанта 

объемом 30 - 35 слов, диктанта на основе связного текста объемом 120 - 140 слов, 

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

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

непроверяемыми написаниями), понимать особенности использования мимики и жестов в 

разговорной речи, объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета, 

соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета.  

Текст.  

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия 

темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности, указывать способы и средства связи предложений в тексте, анализировать 

текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи, 

анализировать языковые средства выразительности в тексте (фонетические, 

словообразовательные, лексические, морфологические).  

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать 

тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров, применять эти знания при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.  

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт, тексты с опорой на произведения искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объемом 7 и более предложений, классные сочинения объемом не 

менее 200 слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы).  

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект, 

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

и справочной литературы, и использовать ее в учебной деятельности. Представлять 

сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста 

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

Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими обучающимися 

тексты с целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты.  

Функциональные разновидности языка.  

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

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

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

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте.  



 

 

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

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

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

темой и коммуникативным замыслом.  

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.  

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать 

словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Различать функции знаков 

препинания.  

Словосочетание.  

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

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

словосочетании: согласование, управление, примыкание, выявлять грамматическую 

синонимию словосочетаний.  

Применять нормы построения словосочетаний.  

Предложение.  

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи, различать функции знаков препинания.  

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения 

побуждения в побудительных предложениях, использовать в текстах публицистического 

стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму изложения.  

Распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать способы 

выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения, применять нормы 

построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, 

сложносокращенными словами, словами большинство - меньшинство, количественными 

сочетаниями, применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым.  

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного 

предложения).  

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения, прямые и 

косвенные дополнения, виды обстоятельств).  

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды односоставных 

предложений (назывное предложение, определенно-личное предложение, неопределенно-

личное предложение, обобщенно-личное предложение, безличное предложение), 

характеризовать грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений, выявлять синтаксическую синонимию односоставных и 

двусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставных 

предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами да, нет.  

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи 

(союзная и бессоюзная связь), различать однородные и неоднородные определения; 

находить обобщающие слова при однородных членах, понимать особенности употребления 

в речи сочетаний однородных членов разных типов.  

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

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



 

 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либо... 

либо, ни... ни, то... то); нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных членах.  

Распознавать простые неосложненные предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложненные однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложненные обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, междометиями.  

Различать  виды  обособленных  членов  предложения, 

 применять  нормы  обособления согласованных и несогласованных 

определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций, применять нормы постановки знаков 

препинания в предложениях со сравнительным оборотом, нормы обособления 

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

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; 

нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями.  

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и 

вставные конструкции, понимать особенности употребления предложений с вводными 

словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями в речи, понимать их функции, выявлять омонимию членов предложения и 

вводных слов, словосочетаний и предложений.  

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространенными и нераспространенными), 

междометиями.  

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках 

изученного). Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений, применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.  

   К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку:  

Общие сведения о языке.  

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

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

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 80 слов на основе 

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

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

монолог-повествование; выступать с научным сообщением.  

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, 

обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-

учебные (в том числе лингвистические) темы (объем не менее 6 реплик).  

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным - научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи.  

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым.  

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 150 

слов. Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом.  



 

 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объемом 140 - 160 слов, словарного диктанта 

объемом 35 - 40 слов, диктанта на основе связного текста объемом 140 - 160 слов, 

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

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

непроверяемыми написаниями).  

Текст.  

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста, 

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста.  

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи.  

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

доказательство, оценочные высказывания.  

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 

концовке.  

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.  

Создавать высказывание на основе текста: выражать свое отношение к прочитанному 

или прослушанному в устной и письменной форме.  

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт, на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом 

не менее 6 - 7 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему, 

выразить главную мысль), классные сочинения объемом не менее 250 слов с учетом стиля и 

жанра сочинения, характера темы.  

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 

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

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

учебной деятельности.  

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять 

содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, 

схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.  

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(для подробного изложения объем исходного текста должен составлять не менее 280 слов; 

для сжатого и выборочного изложения - не менее 300 слов).  

Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста - целостность, связность, информативность).  

Функциональные разновидности языка.  

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 

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

особенности языка художественной литературы; особенности сочетания элементов 

разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном произведении.  

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания в пределах одного текста, понимать особенности употребления 

языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-

смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка.  

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

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

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, оценивать чужие и 

собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения 



 

 

соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности, исправлять 

речевые недостатки, редактировать текст.  

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностями языка, распознавать метафору, 

олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение.  

Сложносочиненное предложение.  

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

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

союзные предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные).  

Характеризовать сложносочиненное предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения.  

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, 

интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями.  

Понимать особенности употребления сложносочиненных предложений в речи.  

Понимать основные нормы построения сложносочиненного предложения.  

Понимать явления грамматической синонимии сложносочиненных предложений и 

простых предложений с однородными членами, использовать соответствующие 

конструкции в речи.  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочиненных 

предложений.  

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочиненных 

предложениях.  

Сложноподчиненное предложение.  

Распознавать сложноподчиненные предложения, выделять главную и придаточную 

части предложения, средства связи частей сложноподчиненного предложения.  

Различать подчинительные союзы и союзные слова.  

Различать виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам 

связи, выявлять особенности их строения.  

Выявлять  сложноподчиненные  предложения  с  несколькими 

 придаточными, сложноподчиненные предложения с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа 

действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели).  

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей. Понимать явления грамматической синонимии сложноподчиненных предложений и 

простых предложений с обособленными членами, использовать соответствующие 

конструкции в речи. Понимать основные нормы построения сложноподчиненного 

предложения, особенности употребления сложноподчиненных предложений в речи.  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчиненных 

предложений.  

Применять нормы построения сложноподчиненных предложений и постановки 

знаков препинания в них.  

Бессоюзное сложное предложение.  

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений.  

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения, особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи.  



 

 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений.  

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи, 

применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях.  

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи.  

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи.  

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами 

связи.  

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи.  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами связи.  

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи.  

                          Прямая и косвенная речь.  

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой 

и косвенной речью.  

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание.  

Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при 

цитировании.   

- по учебному предмету «Литература»: 

 К концу обучения в 5 классе обучающийся научится:  

1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и ее 

роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации;  

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

отличается от текста научного, делового, публицистического;  

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанные произведения;  

4) 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;  

5) понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать в процессе анализа и интерпретации произведений таких теоретико-

литературных понятий, как художественная литература и устное народное творчество, проза 

и поэзия, художественный образ, литературные жанры (народная сказка, литературная 

сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня), тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция, литературный герой (персонаж), речевая характеристика персонажей, портрет, 

пейзаж, художественная деталь, эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, аллегория; 

ритм, рифма;  

6) сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей;  

7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения фольклора и художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (с учетом возраста, литературного развития обучающихся);  

8) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических 

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

учетом литературного развития и индивидуальных особенностей обучающихся);  



 

 

9) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

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

учителя формулировать вопросы к тексту;  

10) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать 

аргументы для оценки прочитанного (с учетом литературного развития обучающихся);  

11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не 

менее 70 слов (с учетом литературного развития обучающихся);  

12) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально 

изученных произведений фольклора и литературы;  

13) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы для познания мира, формирования 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития;  

14) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять 

свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы для детей и 

подростков;  

15) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством 

учителя и учиться публично представлять их результаты (с учетом литературного развития 

обучающихся);  

16)     владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том 

числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными 

библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень.  

       Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 6 классе 

обучающийся научится:  

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать ее роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации;  

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного, делового, публицистического;  

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений 

фольклора и художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать 

и оценивать прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся);  

4) 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;  

5) понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться 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, басня, 

послание), форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, 

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

кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, речевая характеристика героя, портрет, пейзаж, художественная деталь, 

юмор, ирония, эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, 

стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа;  

6) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними;  



 

 

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

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

литературного развития обучающихся);  

8) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино);  

9) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учетом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся);  

10) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

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

помощью учителя формулировать вопросы к тексту;  

11) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 

аргументированную оценку прочитанному;  

12) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не 

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

произведения, аннотацию, отзыв;  

13) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных 

авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;  

14) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы для познания мира, формирования 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития;  

15) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя, в том числе за счет произведений современной литературы для 

детей и подростков; 16) развивать умения коллективной проектной или исследовательской 

деятельности под руководством учителя и учиться публично представлять полученные 

результаты;  

17) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и 

другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включенных в федеральный перечень.  

     Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7 классе 

обучающийся научится:  

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать ее роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации;  

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического;  

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся), понимать, что в 

литературных произведениях отражена художественная картина мира;  

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять 

тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность, выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения, характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему персонажей, определять особенности 

композиции и основной конфликт произведения, объяснять свое понимание нравственно-



 

 

философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с 

учетом 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;  

5) понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-

литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений 

(художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия, художественный 

образ, роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня), форма 

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

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

действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка) автор, 

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

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

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

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

строфа);  

6) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними;  

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

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приемы, 

особенности языка;  

8) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, 

театр, кино);  

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

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учетом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся);  

10) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды 

пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;  

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

собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному;  

12) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не 

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

произведения, под руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные 

письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-

творческой работы на самостоятельно или под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему;  

13) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа;  

14) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных 

эмоциональных и эстетических впечатлений;  



 

 

15) планировать свое досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников, в том числе за счет произведений современной 

литературы для детей и подростков;  

16) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или 

исследовательской деятельности и публично представлять полученные результаты;  

17) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том 

числе в электронной форме, самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и 

другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных 

ресурсов, включенных в федеральный перечень.  

      Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классе 

обучающийся научится:  

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

воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации;  

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять 

отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического;  

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учетом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 

художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях:  

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отраженные в нем реалии; характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; 

выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения, характеризовать 

авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять свое 

понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учетом возраста и литературного развития обучающихся), 

выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи, находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные 

функции;  

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений 

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

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

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

форма и содержание литературного произведения, тема, идея, проблематика; пафос 

(героический, патриотический, гражданский и другие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии 

развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка), 

конфликт, система образов, автор, повествователь, рассказчик, литературный герой 

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

художественная деталь, символ, юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, 

сравнение, олицетворение, гипербола, антитеза, аллегория, анафора, звукопись 

(аллитерация, ассонанс), стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), 

ритм, рифма, строфа, афоризм);  



 

 

6) рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определенному литературному направлению);  

7) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними, определять родо-жанровую специфику изученного художественного 

произведения;  

8) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные 

явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приемы, эпизоды текста, особенности языка;  

9) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное 

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

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

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учетом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся);  

11) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 

используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;  

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

собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать 

аргументированную оценку прочитанному;  

13) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не 

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

произведения; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 

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

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

самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя 

различные виды  

цитирования;  

14) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа; 15) понимать важность чтения и изучения произведений 

фольклора и художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства 

собственного развития;  

16) самостоятельно планировать свое досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных 

информационно-телекоммуникационных ресурсов сети "Интернет", в том числе за счет 

произведений современной литературы;  

17) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и 

исследовательской деятельности и публично представлять полученные результаты;  

18) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том 

числе в электронной форме, пользоваться электронными библиотеками и другими 

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

включенных в федеральный перечень.  

     Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классе 

обучающийся научится:  



 

 

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

литературы, осознавать ее роль в формировании гражданственности и патриотизма, 

уважения к своей Родине и ее героической истории, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации;  

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, 

выявлять главные отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического 

анализа произведений художественной литературы (от древнерусской до современной), 

анализировать литературные произведения разных жанров, воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учетом литературного развития 

обучающихся), понимать условность художественной картины мира, отраженной в 

литературных произведениях с учетом неоднозначности заложенных в них художественных 

смыслов;  

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; 

выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая 

художественные особенности произведения и отраженные в нем реалии, характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; 

выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения, характеризовать 

авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения, объяснять 

свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учетом литературного развития обучающихся), выявлять 

языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи, 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности авторского 

языка и стиля;  

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений 

(художественная литература и устное народное творчество, проза и поэзия; 

художественный образ, факт, вымысел, литературные направления (классицизм, 

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

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

отрывок, сонет, лироэпические (поэма, баллада)), форма и содержание литературного 

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

и другие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

развитие действия, (кульминация, развязка, эпилог, авторское (лирическое) отступление), 

конфликт, система образов, образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой 

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

портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм, реплика, 

диалог, монолог; ремарка, юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, 

метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм, антитеза, 

аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия, анафора, повтор, 

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

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

афоризм);  

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в 

рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определенному литературному 

направлению);  



 

 

7) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том 

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

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;  

8) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно 

прочитанного художественного произведения;  

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и 

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

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приемы, эпизоды 

текста, особенности языка;  

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное 

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

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

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учетом литературного развития, индивидуальных особенностей 

обучающихся);  

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 

используя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на 

вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;  

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

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и 

мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и 

отстаивать свою точку зрения, используя литературные аргументы;  

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объемом не 

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

произведения, представлять развернутый устный или письменный ответ на проблемный 

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

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

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой 

работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, 

применяя различные виды цитирования;  

15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, классической 

русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа;  

16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития;  

17) самостоятельно планировать свое досуговое чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе за счет 

произведений современной литературы;  

18) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и 

исследовательской деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты;  

19) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 

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

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 



 

 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", работать с электронными 

библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень.  

Предметные результаты по предметной области «Родной язык и родная литература» 

обеспечивают: 

- по учебному предмету «Родной язык»: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка. Знание понятий лингвистики не 

выносится на промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

  

          Программа основного общего образования обеспечивает право на изучение русского 

языка как родного языка в пределах возможностей, предоставляемых системой образования 

в порядке, установленном законодательством об образовании, и ОУ в соответствии со 

ФГОС.  

МОУ «Шипицынская СОШ» обеспечивает преподавание и изучение русского языка, как 

государственного, так и родного. 

 Предметная область «Родной язык и родная литература» предусматривает изучение 

русского языка из числа языков народов Российской Федерации как родного языка. 

Распределение предметных результатов освоения и содержания учебных предметов 

«Родной язык (русский)» и «Родная литература» разрабатывается в соответствии с 

требованиями ФГОС с учётом ПООП по учебному предмету и утверждается ОУ 

самостоятельно. 

- по учебному предмету «Родная литература»: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

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

многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-



 

 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического, формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный 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 ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной) и обеспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время современного 

подростка. Здоровый образ жизни. Школа. Мир современных профессий. Окружающий мир. 

Средства массовой информации и Интернет. Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог - 

обмен мнениями, комбинированный диалог) объемом до 8 реплик со стороны каждого 

собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование/сообщение) объемом 10 - 12 фраз с вербальными 

и (или) невербальными опорами или без них в рамках тематического содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста; представлять 

результаты выполненной проектной работы объемом 10 - 12 фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые 

явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания текстов, пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля объемом 450 - 500 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные 

неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с 

различной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания 

(определять тему, главную идею текста, цель его создания), пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе выявлять детали, важные 

для раскрытия основной идеи, содержания текста), полным пониманием содержания; читать 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в них 

информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 



 

 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера объемом 100 - 120 слов, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом 

100 - 120 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный 

текст; преобразовывать предложенные схематичные модели (таблица, схема) в текстовой 

вариант представления информации; представлять результаты выполненной проектной 

работы объемом 100 - 120 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и 

осмысленно читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 120 слов, 

построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией); орфографическими (применять правила орфографии в 

отношении изученного лексико-грамматического материала) и пунктуационными навыками 

(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, 

словосочетания, речевые клише), основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; 

выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

существенным основаниям; овладение логическими операциями по установлению 

существенного признака классификации, основания для сравнения, а также родовидовых 

отношений, по группировке понятий по содержанию; овладение техникой дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в отношении 

грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 

лексических единиц, освоенных на уровне начального общего образования, образования 

родственных слов с использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного 

языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые 

различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (основные 

национальные праздники, проведение досуга, система образования, этикетные особенности 

посещения гостей, традиции в питании); иметь элементарные представления о различных 

вариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые знания о социокультурном 

портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной 

культуре и разнообразию культур, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при 

говорении и письме - перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета 

вместо его названия; при чтении и аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, 

догадку; 



 

 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) названия предметов и явлений в 

рамках изученной тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

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

тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при 

решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями 

народов России; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур. 

- предметные результаты по учебному предмету «Второй иностранный язык» 

предметной области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражают 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на уровне, превышающем 

элементарный, в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной), и обеспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности: 

говорение: уметь вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог - 

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог) объемом до 5 реплик 

со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и 

(или) невербальными опорами или без них, с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 

высказывания (описание/характеристика; повествование/сообщение) объемом 7 - 9 фраз с 

вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках тематического 

содержания речи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста; 

представлять результаты выполненной проектной работы объемом 7 - 9 фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 1,5 минут несложные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, не препятствующие 

решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их содержание: 

пониманием основного содержания текстов, пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного 

вида, жанра и стиля объемом 250 - 300 слов, содержащие отдельные незнакомые слова и 

неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с 

различной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания 



 

 

(определять тему текста, основные факты/события), пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; читать несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы, схемы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: составлять план прочитанного/прослушанного текста; заполнять 

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

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 

характера объемом до 90 слов в ответ на письмо-стимул, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие письменные 

высказывания объемом до 90 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) 

прочитанный/прослушанный текст; представлять результаты выполненной проектной 

работы объемом до 90 слов; 

2) овладение 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 правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать 

вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 100 слов, построенные в основном на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией); орфографическими (применять правила орфографии в отношении изученного 

лексико-грамматического материала) и пунктуационными навыками (использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 

перечислении; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, 

словосочетания, речевые клише); основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); особенностей структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; 

овладение выявлением признаков изученных грамматических и лексических явлений по 

заданным существенным основаниям; логическими операциями по установлению 

существенного признака классификации, основания для сравнения, а также родовидовых 

отношений, по группировке понятий по содержанию; осуществлением дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в отношении 

грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 850 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), образования 

родственных слов с использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного 

языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые 

различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

указанного тематического содержания речи (основные национальные праздники, 

проведение досуга, этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании); иметь 

элементарные представления о различных вариантах изучаемого иностранного языка; иметь 

базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; уметь называть родную страну и страну/страны изучаемого 

языка, их столицы на изучаемом языке; уметь кратко представить Россию и свою малую 



 

 

родину; проявлять уважение к иной культуре и соблюдать нормы вежливости в 

межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при 

чтении и аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) названия предметов и явлений в 

рамках изученной тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

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

тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при 

решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

электронные; 

знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями 

народов России; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур. 

В МОУ «Шипицынская СОШ»  есть необходимые условия  для изучения второго 

иностранного языка: немецкого языка и английского языка. Изучение данного учебного 

предмета осуществляется по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

-предметные результаты по предметной области «Математика и информатика» 

обеспечивают: 

- по учебному предмету «Математика» (включая учебные курсы «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика») (на базовом уровне): 

1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 

множествами; умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, применять 

их при решении задач; умение использовать графическое представление множеств для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и 

контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний; 

3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, 

делимость натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, 

обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число, 

иррациональное число, арифметический квадратный корень; умение выполнять действия с 

числами, сравнивать и упорядочивать числа, представлять числа на координатной прямой, 

округлять числа; умение делать прикидку и оценку результата вычислений; 



 

 

4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметический 

квадратный корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; знакомство с корнем 

натуральной степени больше единицы; умение выполнять расчеты по формулам, 

преобразования целых, дробно-рациональных выражений и выражений с корнями, 

разложение многочлена на множители, в том числе с использованием формул разности 

квадратов и квадрата суммы и разности; 

5) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной переменной, 

числовое неравенство, неравенство с переменной; умение решать линейные и квадратные 

уравнения, дробно-рациональные уравнения с одной переменной, системы двух линейных 

уравнений, линейные неравенства и их системы, квадратные и дробно-рациональные 

неравенства с одной переменной, в том числе при решении задач из других предметов и 

практических задач; умение использовать координатную прямую и координатную плоскость 

для изображения решений уравнений, неравенств и систем; 

6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; умение оперировать понятиями: прямая 

пропорциональность, линейная функция, квадратичная функция, обратная 

пропорциональность, парабола, гипербола; умение строить графики функций, использовать 

графики для определения свойств процессов и зависимостей, для решения задач из других 

учебных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами зависимости между 

величинами; 

7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессии; умение использовать свойства последовательностей, формулы 

суммы и общего члена при решении задач, в том числе задач из других учебных предметов 

и реальной жизни; 

8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, 

движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области 

управления личными и семейными финансами); умение составлять выражения, уравнения, 

неравенства и системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать 

правдоподобность полученных результатов; 

9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, 

прямоугольный треугольник, медиана, биссектриса и высота треугольника, 

четырехугольник, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, 

круг, касательная; знакомство с пространственными фигурами; умение решать задачи, в том 

числе из повседневной жизни, на нахождение геометрических величин с применением 

изученных свойств фигур и фактов; 

10) умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольников; 

параллельность и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные треугольники, симметрия относительно 

точки и прямой; умение распознавать равенство, симметрию и подобие фигур, 

параллельность и перпендикулярность прямых в окружающем мире; 

11) умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина угла, синус и 

косинус угла треугольника), площадь; умение оценивать размеры предметов и объектов в 

окружающем мире; умение применять формулы периметра и площади многоугольников, 

длины окружности и площади круга, объема прямоугольного параллелепипеда; умение 

применять признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, 

теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, 

площадей; 

12) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные фигуры 

от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств по текстовому или 

символьному описанию; 



 

 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; координаты 

точки, вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение 

векторов; умение использовать векторы и координаты для представления данных и решения 

задач, в том числе из других учебных предметов и реальной жизни; 

14) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах числового 

набора; умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений; умение распознавать изменчивые величины в окружающем 

мире; 

15) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), 

элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, случайное событие, 

вероятность события; умение находить вероятности случайных событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями; умение решать задачи методом 

организованного перебора и с использованием правила умножения; умение оценивать 

вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически достоверных и 

маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; знакомство с понятием 

независимых событий; знакомство с законом больших чисел и его ролью в массовых 

явлениях; 

16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, приводить 

примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление 

законов математики в искусстве, описывать отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики как науки, приводить примеры математических 

открытий и их авторов в отечественной и всемирной истории. 

- по учебному предмету «Информатика» (на базовом уровне): 

1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка 

информации, алгоритм, модель, цифровой продукт и их использование для решения 

учебных и практических задач; умение оперировать единицами измерения 

информационного объема и скорости передачи данных; 

2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными 

системами счисления; записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных 

позиционных системах счисления с основаниями 2, 8, 16, выполнять арифметические 

операции над ними; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание 

основных принципов кодирования информации различной природы: текстовой (на 

углубленном уровне: в различных кодировках), графической, аудио; 

4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое выражение; 

умение записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и 

отрицания, определять истинность логических выражений, если известны значения 

истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических 

выражений; записывать логические выражения на изучаемом языке программирования; 

5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном обществе; понимание сущности алгоритма 

и его свойств; 

6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы для 

управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); 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; умение разбивать задачи на подзадачи, использовать 

константы, переменные и выражения различных типов (числовых, логических, 

символьных); анализировать предложенный алгоритм, определять, какие результаты 



 

 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы проверки 

делимости одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту, 

выделения цифр из натурального числа, поиск максимумов, минимумов, суммы числовой 

последовательности; 

8) сформированность представлений о назначении основных компонентов компьютера; 

использование различных программных систем и сервисов компьютера, программного 

обеспечения; умение соотносить информацию о характеристиках персонального 

компьютера с решаемыми задачами; представление об истории и тенденциях развития 

информационных технологий, в том числе глобальных сетей; владение умением 

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы, работать с файловой 

системой персонального компьютера с использованием графического интерфейса, а именно: 

создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и 

каталоги; 

9) владение умениями и навыками использования информационных и 

коммуникационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа 

различных видов информации, навыками создания личного информационного пространства; 

владение умениями пользования цифровыми сервисами государственных услуг, цифровыми 

образовательными сервисами; 

10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; умение формализовать и структурировать 

информацию, используя электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации 

числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием 

(сортировкой) его элементов; умение применять в электронных таблицах формулы для 

расчетов с использованием встроенных функций, абсолютной, относительной, смешанной 

адресации; использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых 

задачах из разных предметных областей; 

11) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой, программированием и современными информационно-

коммуникационными технологиями, основанными на достижениях науки и IT-отрасли; 

12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 

информационно-коммуникационных технологий; 

13) умение 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; 

14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети 

Интернет, в том числе умение защищать персональную информацию от 

несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с 

учетом основных технологических и социально-психологических аспектов использования 

сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, 

опасность вредоносного кода); 

15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, 

фишинг). 

- предметные результаты по предметной области «Общественно-научные 

предметы» обеспечивают: 

- по  учебному предмету «История»: 

Предметные результаты изучения истории включают:  



 

 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой 

истории;  

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и 

всемирной истории;  

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности;  

4) умение работать с основными видами современных источников исторической 

информации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы 

информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" другие), оценивая их 

информационные особенности и достоверность с применением метапредметного 

подхода;  

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, изобразительными 

и вещественными источниками - извлекать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, определять информационную 

ценность и значимость источника;  

6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, 

процессов истории родного края, истории России и мировой истории и их 

участников, основанное на знании исторических фактов, дат, понятий;  

7) владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности 

исторических личностей в отечественной и всемирной истории;  

8) способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении 

как основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества;  

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира;  

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с 

важнейшими событиями XX - начала XXI в.  

Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том числе введением 

отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую историю России», 

предваряющего систематическое изучение отечественной истории XX - XXI вв. в 10 - 

11 классах. Изучение данного модуля призвано сформировать базу для овладения 

знаниями об основных этапах и ключевых событиях истории России Новейшего 

времени (Российская революция 1917 - 1922 гг., Великая Отечественная война 1941 - 

1945 гг., распад СССР, возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с 

Россией в 2014 г.).  

Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них 

органично сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и 

метапредметные компоненты.  

Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных учащимися 

знаниях и видах деятельности. Они представлены в следующих основных группах:  

1) Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории, соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий.  

2) Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  



 

 

3) Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 

электронных носителях и других): читать историческую карту с опорой на легенду, 

находить и показывать на исторической карте территории государств, маршруты 

передвижений значительных групп людей, места значительных событий и другие.  

4) Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, письменных, визуальных и другие), сравнивать данные разных 

источников, выявлять их сходство и различия, высказывать суждение об 

информационной (художественной) ценности источника.  

5) Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

различные исторические эпохи, составлять описание исторических объектов, 

памятников на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов и другое.  

6) Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, 

факт историка), соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать 

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

суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

7) Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и 

личностей, изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы 

лежат в основе отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) 

свое отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в истории; 

составлять характеристику исторической личности (по предложенному или 

самостоятельно составленному плану).  

8) Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания 

при выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий, 

использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении в 

школе и внешкольной жизни, как основу диалога в поликультурной среде, 

способствовать сохранению памятников истории и культуры.  

Предметные результаты изучения истории в 5 - 9 классах представлены в виде 

общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что должно 

способствовать углублению содержательных связей двух курсов, выстраиванию 

единой линии развития познавательной деятельности учащихся. Названные ниже 

результаты формируются в работе с комплексом учебных пособий - учебниками, 

настенными и электронными картами и атласами, хрестоматиями и другими.  

Предметные результаты изучения истории в 5 классе.  

Знание хронологии, работа с хронологией:  

-объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей 

эры, наша эра);  

-называть даты важнейших событий истории Древнего мира, по дате устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию;  

-определять длительность и последовательность событий, периодов истории 

Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры.  

-Знание исторических фактов, работа с фактами:  

-указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий истории Древнего мира;  

-группировать, систематизировать факты по заданному признаку.  

-Работа с исторической картой:  



 

 

-находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты 

(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, 

территории древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических 

событий), используя легенду карты;  

-устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды 

обитания людей и их занятиями.  

-Работа с историческими источниками:  

-называть и различать основные типы исторических источников (письменные, 

визуальные, вещественные), приводить примеры источников разных типов;  

-различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в 

последующие эпохи, приводить примеры;  

-извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, 

даты и другие); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, 

символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения.  

-Историческое описание (реконструкция):  

-характеризовать условия жизни людей в древности;  

-рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках;  

-рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их 

биографии, роли в исторических событиях);  

-давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших 

цивилизаций.  

-Анализ, объяснение исторических событий, явлений:  

-раскрывать существенные черты государственного устройства древних обществ, 

положения основных групп населения, религиозных верований людей в древности;  

-сравнивать исторические явления, определять их общие черты;   иллюстрировать 

общие явления, черты конкретными примерами;   объяснять причины и 

следствия важнейших событий древней истории.  

-Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого:  

-излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, 

приводимые в учебной литературе;  

-высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей 

прошлого, к памятникам культуры.  

-Применение исторических знаний:  

-раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость 

сохранения их в современном мире;  

-выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том 

числе с привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты 

в форме сообщения, альбома, презентации.  

Предметные результаты изучения истории в 6 классе.  

Знание хронологии, работа с хронологией:  

-называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к 

веку, историческому периоду;  

-называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их 

хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития 

Русского государства);  

-устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей 

истории.  

Знание исторических фактов, работа с фактами:  



 

 

-указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; группировать, 

систематизировать факты по заданному признаку (составление систематических 

таблиц).  

Работа с исторической картой:  

-находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; 

давать словесное описание их местоположения;  

-извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных 

центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях 

средневековой истории.  

Работа с историческими источниками:  

-различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, 

хроники, законодательные акты, духовная литература, источники личного 

происхождения);  

-характеризовать авторство, время, место создания источника;  

-выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, 

действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических 

событий);  

-находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, 

образы;  

-характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического 

источника.  

Историческое описание (реконструкция):  

-рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках;  

-составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические 

сведения, личные качества, основные деяния);  

-рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах;  

-представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи.  

Анализ, объяснение исторических событий, явлений:  

-раскрывать существенные черты экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах, ценностей, господствовавших 

в средневековых обществах, представлений средневекового человека о мире;  

-объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, 

ситуаций;  

-объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории эпохи Средневековья (находить в учебнике и излагать суждения о причинах 

и следствиях исторических событий, соотносить объяснение причин и следствий 

событий, представленное в нескольких текстах);  

-проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты 

сходства и различия.  

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого:  

-излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной 

и научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны;  



 

 

-высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с 

учетом исторического контекста и восприятия современного человека.  

Применение исторических знаний:  

-объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; выполнять 

учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном 

материале).  

Предметные результаты изучения истории в 7 классе.  

Знание хронологии, работа с хронологией:  

-называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их 

хронологические рамки;  

-локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI 

- XVII вв., определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть);  

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI - XVII 

вв.  

Знание исторических фактов, работа с фактами:  

-указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв.;  

-группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка 

событий по их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, 

схем).  

Работа с исторической картой:  

-использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и 

всеобщей истории XVI - XVII вв.;  

-устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и 

особенностями ее экономического, социального и политического развития.  

Работа с историческими источниками:  

-различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, 

литературные и другие);  

-характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 

информационную ценность;  

-проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и 

вещественных памятниках эпохи;  

-сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных 

источников.  

Историческое описание (реконструкция):  

-рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI - XVII 

вв., их участниках;  

-составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и 

всеобщей истории XVI - XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, 

деятельность);  

-рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах 

в раннее Новое время;  

-представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи.  

Анализ, объяснение исторических событий, явлений:  

-раскрывать существенные черты экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XVI - XVII вв., европейской реформации, новых 

веяний в духовной жизни общества, культуре, революций XVI - XVII вв. в 

европейских странах;  



 

 

-объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, 

ситуаций;  

-объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVI - XVII вв. (выявлять в историческом тексте и излагать суждения о 

причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение причин и следствий 

событий, представленное в нескольких текстах);  

-проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, 

выделять черты сходства и различия).  

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого:  

-излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей 

истории XVI - XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем 

основываются отдельные мнения;  

-выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI - XVII вв. с 

учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей.  

Применение исторических знаний:  

-раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового 

времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, 

системы общественных ценностей;  

-объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI - 

XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного общества;  

-выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI - XVII вв. (в 

том числе на региональном материале).  

Предметные результаты изучения истории в 8 классе.  

Знание хронологии, работа с хронологией:  

-называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

определять их принадлежность к историческому периоду, этапу;  

-устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.  

Знание исторических фактов, работа с фактами:  

-указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.;  

-группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности 

к историческим процессам и другим), составлять систематические таблицы, схемы.  

Работа с исторической картой: выявлять и показывать на карте изменения, 

произошедшие в результате значительных социально-экономических и политических 

событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в.  

Работа с историческими источниками:  

-различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения (называть их основные виды, информационные особенности);  

-объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную 

ценность;  

-извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, 

визуальных и вещественных источников.  

Историческое описание (реконструкция):  

-рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их 

участниках;  



 

 

-составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и 

дополнительных материалов;  

-составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других 

странах в XVIII в.;  

-представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации).  

Анализ, объяснение исторических событий, явлений:  

-раскрывать существенные черты экономического, социального и политического 

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

разных сферах жизни российского общества, промышленного переворота в 

европейских странах, абсолютизма как формы правления, идеологии Просвещения, 

революций XVIII в., внешней политики Российской империи в системе 

международных отношений рассматриваемого периода; объяснять смысл ключевых 

понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории, 

конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; объяснять 

причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII 

в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий, 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах);  

-проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты исторических 

ситуаций, выделять черты сходства и различия).  

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого:  

-анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и 

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

приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности);  

-различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, 

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

свое отношение к ним.  

Применение исторических знаний:  

-раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. 

европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах;  

-выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том 

числе на региональном материале).  

Предметные результаты изучения истории в 9 классе.  

Знание хронологии, работа с хронологией:  

-называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.; выделять этапы (периоды) в 

развитии ключевых событий и процессов;  

-выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX - начала XX в.;  

-определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX - 

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

Знание исторических фактов, работа с фактами:  

-характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.;  

-группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и другим), составлять систематические таблицы.  



 

 

Работа с исторической картой:  

-выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.;  

-определять на основе карты влияние географического фактора на развитие 

различных сфер жизни страны (группы стран).  

Работа с историческими источниками:  

-представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников 

особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная 

публицистика, программы политических партий, статистические данные;  

-определять тип и вид источника (письменного, визуального);  

-выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, 

общественному течению и другим;  

-извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. из разных письменных, 

визуальных и вещественных источников;  

-различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий 

прошлого.  

Историческое описание (реконструкция):  

-представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

истории XIX - начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, 

письменно в форме короткого эссе, презентации);  

-составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX - начала XX в. 

с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе);  

-составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других 

странах в XIX - начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода;  

-представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и 

художественных приемов и другое.  

Анализ, объяснение исторических событий, явлений:  

-раскрывать существенные черты экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XIX - начале XX в., процессов модернизации в 

мире и России, масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый 

период, международных отношений рассматриваемого периода и участия в них 

России;  

-объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты;  

-объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XIX - начала XX в. (выявлять в историческом тексте суждения о причинах и 

следствиях событий, систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах, определять и объяснять свое отношение к 

существующим трактовкам причин и следствий исторических событий;  

-проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX - начала XX в. (указывать повторяющиеся черты 

исторических ситуаций, выделять черты сходства и различия, раскрывать, чем 

объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах).  

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого:  



 

 

-сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным 

вопросам отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в., объяснять, что 

могло лежать в их основе;  

-оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение;  

-объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху 

(на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним.  

Применение исторических знаний:  

-распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники 

материальной и художественной культуры XIX - начала XX в., объяснять, в чем 

заключалось их значение для времени их создания и для современного общества;  

-выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX 

в. (в том числе на региональном материале);  

-объяснять, в чем состоит наследие истории XIX - начала XX в. для России, других 

стран мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию 

в общественных обсуждениях.  

   

 по учебному модулю «Введение в Новейшую историю России» 
Планируемые результаты освоения учебного модуля «Введение в Новейшую 

историю России»:  

Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными при освоении 

содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю России».  

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»" 

способствует процессу формирования внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом, готовности 

выпускника основной школы действовать на основе системы позитивных 

ценностных ориентаций.  

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

ориентировано на следующие важнейшие убеждения и качества школьника, которые 

должны проявляться как в его учебной деятельности, так и при реализации 

направлений воспитательной деятельности образовательной организации в сферах:  

1) гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

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

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной  

деятельности;  

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России, 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, памятникам и символам воинской славы, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране;  



 

 

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

ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства.  

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» также 

ориентировано на понимание роли этнических культурных традиций - в области 

эстетического воспитания, на формирование ценностного отношения к здоровью, 

жизни и осознание необходимости их сохранения, следования правилам безопасного 

поведения в интернет-среде, активное участие в решении практических задач 

социальной направленности, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

При освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России» обучающиеся продолжат осмысление ценности научного познания, освоение 

системы научных представлений об основных закономерностях развития общества, 

расширение социального опыта для достижения индивидуального и коллективного 

благополучия, в том числе в ходе овладения языковой и читательской культурой, 

основными навыками исследовательской деятельности. Важным также является 

подготовить выпускника основной школы к изменяющимся условиям социальной 

среды, стрессоустойчивость, открытость опыту и знаниям других.  

В результате изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

-выявлять и характеризовать существенные признаки, итоги и значение ключевых 

событий и процессов Новейшей истории России;  

-выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи (при 

наличии) изученных ранее исторических событий, явлений, процессов с историей 

России XX - начала XXI в., выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах с учетом предложенной задачи, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

-выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; делать выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с использованием 

дедуктивных, индуктивных умозаключений и по аналогии, строить логические 

рассуждения; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; формулировать 

гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному плану 

небольшое исследование по установлению причинно-следственных связей событий и 

процессов;  

-оценивать на применимость и достоверность информацию; самостоятельно 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного небольшого 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 



 

 

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

их развитии в новых условиях и контекстах.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий:  

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

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев;  

-выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления (справочная, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и другие);  

-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 или сформулированным 

самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

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;  

-понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения;  

- умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) 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 учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов, исторических источников и 

другие.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных 

универсальных учебных действий:  

-выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуально, в 

группе, групповой);  

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

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план 

действий (план реализации намеченного алгоритма решения или его части), 

корректировать предложенный алгоритм (или его часть) с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение;  

-проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии, к адекватной 

оценке и изменению ситуации; объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, находить 

позитивное в произошедшей ситуации, вносить коррективы в деятельность на основе 



 

 

новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям;  

-выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 

людьми;  

-ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 

исторических ситуациях и окружающей действительности);  

-регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:  

-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 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);  

-выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 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 вкладом каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой.  

По учебному предмету «Обществознание»:  

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по обществознанию:  

Человек и его социальное окружение:  

-осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании 

личности, деятельности человека и ее видах, образовании, правах и обязанностях 

учащихся, общении и его правилах, особенностях взаимодействия человека с 

другими людьми;  

-характеризовать  традиционные  российские  духовно-нравственные 

ценности  на примерах семьи, семейных традиций; характеризовать основные 

потребности человека, показывать их индивидуальный характер, особенности 

личностного становления и социальной позиции людей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), деятельность человека, образование и его 

значение для человека и общества;  

-приводить примеры деятельности людей, ее различных мотивов и особенностей в 

современных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных 

ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений 

лидерства, соперничества и сотрудничества людей в группах;  

-классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности 

людей;  

-сравнивать понятия "индивид", "индивидуальность", "личность"; свойства человека 

и животных, виды деятельности (игра, труд, учение);  

-устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах, целей, способов и 

результатов деятельности, целей и средств общения;  

-использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 

общения как социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида 



 

 

деятельности, роли непрерывного образования, значения личного социального опыта 

при осуществлении образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе 

сверстников;  

-определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт свое отношение к людям с ОВЗ, к различным способам выражения 

личной индивидуальности, к различным формам неформального общения 

подростков;  

-решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей 

учащегося, отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, 

старшими и младшими;  

-овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 

извлечений из законодательства Российской Федерации; составлять на их основе 

план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;  

-искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об 

особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в 

информационнотелекоммуникационной сети "Интернет";  

-анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о 

человеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций в СМИ;  

-оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в 

ситуациях взаимодействия с людьми с ОВЗ; оценивать свое отношение к учебе как 

важному виду деятельности;  

-приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, 

в повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших 

поколений, со сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни 

школы и класса;  

-приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.  

Общество, в котором мы живем:  

-осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в 

обществе, процессах и явлениях в экономической жизни общества, явлениях в 

политической жизни общества, о народах России, о государственной власти в 

Российской Федерации; культуре и духовной жизни, типах общества, глобальных 

проблемах;  

-характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы 

государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские 

духовно-нравственные ценности, особенности информационного общества;  

приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической 

деятельности, глобальных проблем;  

-классифицировать социальные общности и группы;  

-сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных 

людей; различные формы хозяйствования;  

устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, 

деятельности основных участников экономики;  

-использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния 

природы на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, 

процессов социальной действительности;  



 

 

-определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт свое отношение к проблемам 

взаимодействия человека и природы, сохранению духовных ценностей российского 

народа;  

-решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие 

возможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической 

проблемы);  

-овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

отношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер 

жизни общества;  

-извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая 

информацию о народах России;  

-анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, 

включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы;  

-оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества;  

-использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав 

потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций 

общества, в котором мы живем;  

-осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания 

между людьми разных культур; осознавать ценность культуры и традиций народов 

России.  

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по обществознанию:  

Социальные ценности и нормы:  

-осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения;  

-характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 

числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие), 

моральные нормы и их роль в жизни общества;  

-приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального 

выбора, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;  

-классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы;  

-сравнивать отдельные виды социальных норм;  

-устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека;  

-использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 

социальных норм;  

-определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт свое отношение к явлениям 

социальной действительности с точки зрения социальных ценностей, к социальным 

нормам как регуляторам общественной жизни и поведения человека в обществе;  

-решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных 

норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека;  

-овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

гуманизма, гражданственности, патриотизма;  

-извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, 

проблеме морального выбора;  



 

 

-анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в 

СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом 

регулировании поведения человека;  

-оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия 

нормам морали;  

-использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни;  

-самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление);  

-осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.  

Человек как участник правовых отношений:  

-осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном 

и юридическом явлении, правовых нормах, регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения, правовом 

статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего),  

правонарушениях и их опасности для личности и общества;  

-характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституционные 

права и обязанности гражданина Российской Федерации, права ребенка в Российской 

Федерации;  

-приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают 

правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности; способы защиты прав ребенка в Российской 

Федерации, примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности и 

общества;  

-классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) нормы права, выделяя существенные признаки;  

-сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;  

-устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и 

государства, между правовым поведением и культурой личности, между 

особенностями дееспособности несовершеннолетнего и его юридической 

ответственностью;  

-использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в 

обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и 

противодействие коррупции, различий между правомерным и противоправным 

поведением, проступком и преступлением; для осмысления личного социального 

опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена 

семьи, учащегося, члена ученической общественной организации);  

-определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт свое отношение к роли правовых 

норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека;  

-решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых 

норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать 

жизненные ситуации и принимать решения, связанные с исполнением типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической 

общественной организации);  

-овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других 
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нормативных правовых актов, из предложенных учителем источников о правах и 

обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации, о правах ребенка и способах их защиты и составлять на их 

основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;  

-искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о 

правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств 

массовой информации с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";  

-анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о правовом регулировании поведения 

человека, личным социальным опытом, используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;  

-оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в 

дискуссии;  

-использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые 

проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских 

обязанностей (для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 

потребителя, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере с учетом приобретенных представлений о профессиях в 

сфере права, включая деятельность правоохранительных органов), публично 

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, 

включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом;  

-самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации;  

-осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.  

Основы российского права:  

-осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях 

права, о правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и 

членов его семьи общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, 

административном, уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних, о 

юридической ответственности (гражданско-правовой, дисциплинарной, 

административной, уголовной), о правоохранительных органах, об обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма;  

-характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского 

права; правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной 

стабильности и справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность 

семейных правоотношений; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

-содержание трудового договора, виды правонарушений и виды наказаний;  
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-приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за совершенные 

правонарушения;  

-классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды 

правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации);  

-сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы 

регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного), права и обязанности работника и работодателя, 

имущественные и личные неимущественные отношения;  

-устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и 

работодателя, прав и обязанностей членов семьи, традиционных российских 

ценностей и личных неимущественных отношений в семье;  

-использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач для 

объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности, значения 

семьи в жизни человека, общества и государства, социальной опасности и 

неприемлемости уголовных и административных правонарушений, экстремизма, 

терроризма, коррупции и необходимости противостоять им;  

-определять и аргументировать свое отношение к защите прав участников трудовых 

отношений с опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, 

формулировать аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых 

норм;  

-решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права;  

-овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), из предложенных 

учителем источников о правовых нормах, правоотношениях и специфике их 

регулирования, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;  

-искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять 

соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";  

-анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ, соотносить ее с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного) и личным социальным 

опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя 

их аргументами, о применении санкций за совершенные правонарушения, о 

юридической ответственности несовершеннолетних;  

-оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права;  

-использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права в практической деятельности (выполнять 

проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни 
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для осознанного выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и 

защиты своих прав; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках 

изученного материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;  

-самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление о приеме на работу);  

-осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.  

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по обществознанию:  

Человек в экономических отношениях:  

осваивать и применять знания об экономической жизни общества, ее основных 

проявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного 

регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства в экономике, 

видах налогов, основах государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, 

о влиянии государственной политики на развитие конкуренции;  

-характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах, объекты спроса и предложения на рынке труда и 

финансовом рынке; функции денег;  

-приводить примеры способов повышения эффективности производства; 

деятельности и проявления основных функций различных финансовых посредников, 

использования способов повышения эффективности производства;  

-классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) механизмы государственного регулирования экономики;  

-сравнивать различные способы хозяйствования;  

-устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве;  

использовать полученные знания для объяснения причин достижения 

(недостижения) результатов экономической деятельности; для объяснения основных 

механизмов государственного регулирования экономики, государственной политики 

по развитию конкуренции, социально-экономической роли и функций 

предпринимательства, причин и последствий безработицы, необходимости 

правомерного налогового поведения;  

-определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни свое отношение к  

предпринимательству и развитию собственного бизнеса;  

-решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением 

экономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных 

ресурсов, с использованием различных способов повышения эффективности 

производства, отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в 

сфере экономической деятельности; отражающие процессы;  

-овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую 

информацию в модели (таблица, схема, график и другое), в том числе о свободных и 

экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, 

экономических и социальных последствиях безработицы;  

-извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о тенденциях развития 

экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами финансового 

мошенничества;  



  

  

  

-анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить ее с личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;  

-оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их 

экономической рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и 

потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; практики 

осуществления экономических действий на основе рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения 

эффективности производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков 

осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик);  

-приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, 

в практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления 

домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета, составления личного 

финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации и защиты прав 

потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнения гражданских 

обязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере;  

-приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, 

заявление, резюме);  

-осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.  

Человек в мире культуры:  

-осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о 

науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, 

мировых религиях, об искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе 

современного общества;  

-характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и 

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

как сферу деятельности, информационную культуру и информационную 

безопасность;  

-приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и 

образования; влияния образования на социализацию личности; правил 

информационной безопасности;  

-классифицировать по разным признакам формы и виды культуры;  

-сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды 

искусств;  

-устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и 

формирования личности, взаимовлияние науки и образования;  

-использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования;  

-определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни свое отношение к 

информационной культуре и информационной безопасности, правилам безопасного 

поведения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";  



  

  

-решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия 

духовной культуры;  

овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной 

культуры, составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели 

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

осуществлять поиск информации об ответственности современных ученых, о 

религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни 

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

информации;  

-анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования;  

-оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни 

общества;  

-использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории 

и регламентом;  

-приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении 

особенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей.  

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по обществознанию:  

Человек в политическом измерении:  

-осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и 

внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном 

статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, 

выборах и референдуме, о политических партиях;  

-характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки 

демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе его 

функций;  

правовое государство;  

-приводить примеры государств с различными формами правления, 

государственнотерриториального устройства и политическим режимом; реализации 

функций государства на примере внутренней и внешней политики России; 

политических партий и иных общественных объединений граждан; законного 

участия граждан в политике; связи политических потрясений и социально-

экономического кризиса в государстве;  

-классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы 

государства; типы политических партий; типы общественно-политических 

организаций;  

-сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую 

власть с другими видами власти в обществе; демократические и недемократические 

политические режимы, унитарное и федеративное территориально-государственное 

устройство, монархию и республику, политическую партию и 

общественнополитическое движение, выборы и референдум;  

-устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом 

и государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, 

связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;  

-использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической 

власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения 



  

  

взаимосвязи правового государства и гражданского общества; для осмысления 

личного социального опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли 

информации и информационных технологий в современном мире для 

аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе и государстве;  

-определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного 

поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм;  

-решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение 

социальных ролей избирателя, члена политической партии, участника 

общественнополитического движения;  

-овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой 

тематики, связанных с деятельностью субъектов политики, преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу или схему о функциях государства, политических 

партий, формах участия граждан в политике;  

искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в 

обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;  

-анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия 

граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме;  

-оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки 

зрения учета в ней интересов развития общества, ее соответствия гуманистическим и 

демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии;  

-использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая 

выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для 

реализации прав гражданина в политической сфере; а также в публичном 

представлении результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом;  

-осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: 

выполнять учебные задания в парах и группах, исследовательские проекты.  

Гражданин и государство:  

-осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном 

устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов власти и 

управления в Российской Федерации; об основных направлениях внутренней 

политики Российской Федерации;  

-характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления, как социальное государство, как светское 

государство; статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности 

формирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации, 

Правительства Российской Федерации;  

-приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни 

общества, связанные с осуществлением правомочий высших органов 
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государственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности 

политических партий; политики в сфере культуры и образования, бюджетной и 

денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействия коррупции, 

обеспечения безопасности личности, общества и государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма;  

-классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) полномочия высших органов государственной власти 

Российской Федерации;  

-сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия 

центральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации;  

-устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в 

Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, 

между правами человека и гражданина и обязанностями граждан;  

-использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в 

современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны 

международной политики "сдерживания"; для объяснения необходимости 

противодействия коррупции; с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с 

точки зрения ценностей гражданственности и патриотизма свое отношение к 

внутренней и внешней политике Российской Федерации, к проводимой по 

отношению к нашей стране политике "сдерживания";  

-решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и 

события в политической жизни Российской Федерации, в международных 

отношениях;  

-систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране 

в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов 

государственной власти, об основных направлениях внутренней и внешней 

политики, об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и 

международным терроризмом;  

-овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, 

гражданстве Российской Федерации, конституционном статусе человека и 

гражданина, о полномочиях высших органов государственной власти, местном 

самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актов и из предложенных учителем источников и 

учебных материалов, составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему;  

-искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней 

политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе 

субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять 

соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете;  

-анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о 

важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях 

высших органов государственной власти и управления Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, соотносить ее с собственными знаниями о 

политике, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;  

-оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой 

сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм 

consultantplus://offline/ref=75C3EE7115D4B15D46B65F954852A5392B58E3932BA19B1078D8C91BB6C5051743979DC761369E5D254409m0SEJ
consultantplus://offline/ref=75C3EE7115D4B15D46B65F954852A5392B58E3932BA19B1078D8C91BB6C5051743979DC761369E5D254409m0SEJ
consultantplus://offline/ref=75C3EE7115D4B15D46B65F954852A5392B58E3932BA19B1078D8C91BB6C5051743979DC761369E5D254409m0SEJ
consultantplus://offline/ref=75C3EE7115D4B15D46B65F954852A5392B58E3932BA19B1078D8C91BB6C5051743979DC761369E5D254409m0SEJ


  

  

российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в 

дискуссии;  

-использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в 

практической учебной деятельности (выполнять проблемные задания, 

индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; публично представлять результаты своей 

деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность) в 

соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом;  

-самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при использовании портала государственных услуг;  

-осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.  

Человек в системе социальных отношений:  

-осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных 

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

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

многообразии современного человечества, диалоге культур, отклоняющемся 

поведении и здоровом образе жизни;  

-характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики 

Российского государства;  

приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной 

политики Российского государства;  

-классифицировать социальные общности и группы;  

-сравнивать виды социальной мобильности;  

-устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; 

социальных различий и конфликтов;  

-использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; 

аргументированного объяснения социальной и личной значимости здорового образа 

жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества;  

-определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт свое отношение к разным этносам;  

-решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 

взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его 

видов;  

-осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов 

план (в том числе отражающий изученный материал о социализации личности);  

-извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и 

Интернета о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов 

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

схему) и из предложенных моделей в текст;  

-анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую 

социальную информацию из адаптированных источников, учебных материалов и 

публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных 

последствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социальных 

конфликтах; критически оценивать современную социальную информацию;  



  

  

-оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к 

людям других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения;  

-использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания 

собственного поведения с позиции здорового образа жизни;  

-осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и 

религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между 

людьми разных культур.  

Человек в современном изменяющемся мире:  

-осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, 

глобальных проблемах;  

-характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; 

глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс;  

-приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия 

молодежи в общественной жизни; влияния образования на возможности 

профессионального выбора и карьерного роста;  

-сравнивать требования к современным профессиям;  

-устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации;  

-использовать полученные знания о современном обществе для решения 

познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и 

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

человека;  

-определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт свое отношение к современным 

формам коммуникации; к здоровому образу жизни;  

-решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

связанные с волонтерским движением; отражающие особенности коммуникации в 

виртуальном пространстве;  

-осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, 

публицистических и других) по проблемам современного общества, глобализации; 

непрерывного образования; выбора профессии;  

-осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и ее последствиях; о 

роли непрерывного образования в современном обществе.  

- по учебному предмету «География» 

Предметные результаты освоения программы по географии. 

 К концу 5 класса обучающийся научится:  

-приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 

различными ветвями географической науки;  

-приводить примеры методов исследования, применяемых в географии;  

-выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории 

географических открытий и важнейших географических исследований 

современности;  

-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 местности и по географическим 

картам, географические координаты по географическим картам;  

-использовать условные обозначения планов местности и географических карт для 

получения информации, необходимой для решения учебных и (или) 

практикоориентированных задач;  

-применять понятия "план местности", "географическая карта", "аэрофотоснимок", 

"ориентирование на местности", "стороны горизонта", "азимут", "горизонтали", 

"масштаб", "условные знаки" для решения учебных и практико-ориентированных 

задач;  

-различать понятия "план местности" и "географическая карта", "параллель" и 

"меридиан";  

-приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы;  

-объяснять причины смены дня и ночи и 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;  

-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;  

-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).  

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 6 класса 

обучающийся научится:  

-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) 

практикоориентированных задач, и извлекать ее 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;  

-классифицировать объекты гидросферы (моря, озера, 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;  

-различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы;  

-устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом 

падения солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на 

основе данных эмпирических наблюдений;  

-сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над 

уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при 

различных углах падения солнечных лучей;  

-различать виды атмосферных осадков;  

-различать понятия "бризы" и "муссоны";  

-различать понятия "погода" и "климат";  



  

  

-различать понятия "атмосфера", "тропосфера", "стратосфера", "верхние слои 

атмосферы";  

-применять понятия "атмосферное давление", "ветер", "атмосферные осадки", 

"воздушные массы" для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

-выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных 

климатических изменениях из различных источников для решения учебных и (или) 

практикоориентированных задач;  

-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;  

-называть границы биосферы;  

-приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах;  

-различать растительный и животный мир разных территорий Земли;  

-объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном 

комплексе;  

-сравнивать особенности растительного и животного мира в различных природных 

зонах;  

-применять понятия "почва", "плодородие почв", "природный комплекс", 

"природнотерриториальный комплекс", "круговорот веществ в природе" для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

-сравнивать плодородие почв в различных природных зонах;  

-приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности 

человека на примере территории мира и своей местности, путей решения 

существующих экологических проблем.  

    Предметные результаты освоения программы по географии.  

К концу 7 класса обучающийся научится:  

-описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных 

географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных  

задач;  

-называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) 

географической оболочки;  

-распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие 

собой отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, 

ритмичность и целостность;  

-определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и 

интерпретации информации об особенностях их природы;  

-различать изученные процессы и явления, происходящие в географической 

оболочке;  

-приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека;  

-описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних 

вод и органического мира;  

-выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных 

территорий с использованием различных источников географической информации;  

-называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с 

учетом характера взаимодействия и типа земной коры;  



  

  

-устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением 

литосферных плит и размещением крупных форм рельефа;  

-классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным 

показателям;  

-объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, 

западных ветров;  

-применять понятия "воздушные массы", "муссоны", "пассаты", "западные ветры", 

"климатообразующий фактор" для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач;  

-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 соленость поверхностных вод Мирового океана на разных 

широтах с использованием различных источников географической информации;  

-объяснять закономерности изменения температуры, солености и органического мира 

Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа 

различных источников географической информации;  

-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) 

практикоориентированных 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, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий;  



  

  

-представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач;  

-интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, 

населения и его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, 

представленную в одном или нескольких источниках, для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач;  

-приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;  

-распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, 

сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на 

локальном и региональном уровнях и приводить примеры международного 

сотрудничества по их преодолению.  

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 8 класса 

обучающийся научится:  

-характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории 

России;  

-находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить 

вклад российских ученых и путешественников в освоение страны;  

-характеризовать географическое положение России с использованием информации 

из различных источников;  

-различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы 

России;  

-приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать 

их на географической карте;  

-оценивать влияние географического положения регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

-использовать знания о государственной территории и исключительной 

экономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном 

времени для решения практико-ориентированных задач;  

-оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных 

регионов страны;  

-проводить классификацию природных ресурсов;  

-распознавать типы природопользования;  

-находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных 

тектонических структур, слагающих территорию;  

-находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространения 

гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений 

на территории страны;  

-сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны;  

-объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны;  



  

  

-использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни;  

-называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны, отдельных регионов и своей местности;  

-объяснять распространение по территории страны областей современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма;  

-применять понятия "плита", "щит", "моренный холм", "бараньи лбы", "бархан", 

"дюна" для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

-применять понятия "солнечная радиация", "годовая амплитуда температур воздуха", 

"воздушные массы" для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

-различать понятия "испарение", "испаряемость", "коэффициент увлажнения"; 

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

-описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды;  

-использовать понятия "циклон", "антициклон", "атмосферный фронт" для 

объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды;  

-проводить классификацию типов климата и почв России;  

-распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды;  

-показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, 

крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озера, границы 

климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; 

Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; приводить примеры 

рационального и нерационального природопользования;  

-приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, 

животных и растений, занесенных в Красную книгу России;  

-выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей населения России;  

-приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 

территории страны;  

-сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

-различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, ее отдельных регионов и своего края;  

-проводить классификацию населенных пунктов и регионов России по заданным 

основаниям;  

-использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

-применять понятия "рождаемость", "смертность", "естественный прирост 

населения", "миграционный прирост населения", "общий прирост населения", 

"плотность населения", "основная полоса (зона) расселения", "урбанизация", 

"городская агломерация", "поселок городского типа", "половозрастная структура 

населения", "средняя прогнозируемая продолжительность жизни", "трудовые 



  

  

ресурсы", "трудоспособный возраст", "рабочая сила", "безработица", "рынок труда", 

"качество населения" для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач;  

-представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач.  

Предметные результаты освоения программы по географии. К концу 9 класса 

обучающийся научится:  

-выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей хозяйства России;  

-представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач;  

-находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения 

практико-ориентированных задач;  

-выделять географическую информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той 

или иной задачи;  

-применять понятия "экономико-географическое положение", "состав хозяйства",  



 

  

"отраслевая, функциональная и территориальная структура", "условия и факторы 

размещения производства", "отрасль хозяйства", "межотраслевой комплекс", "сектор 

экономики", "территория опережающего развития", "себестоимость и рентабельность 

производства", "природно-ресурсный потенциал", "инфраструктурный комплекс", 

"рекреационное хозяйство", "инфраструктура", "сфера обслуживания", "агропромышленный 

комплекс", "химико-лесной комплекс", "машиностроительный комплекс", "металлургический 

комплекс", "ВИЭ", "ТЭК", для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

-характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического 

положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы и 

перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России;  

-различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону 

Севера России;  

-классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из 

дополнительных источников;  

-находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать 

влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных 

регионов страны для развития энергетики на основе возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ);  

-различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России 

(состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия 

размещения производства, современные формы размещения производства);  

-различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) 

и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и ее 

регионов;  

-различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал;  

-различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 

пассажирооборот;  

показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей 

сельского хозяйства;  

-использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения 

отдельных предприятий; оценивать условия отдельных территорий для размещения 

предприятий и различных производств;  

-использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с 

учетом экологической безопасности;  

-критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их 

природные, социальные, политические, технологические, экологические аспекты, 

необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, 

предприятия и национальной экономики;  

-оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  



 

  

-объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных 

регионов страны;  

-сравнивать географическое положение, географические особенности природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России;  

-формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и 

структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире;  

-приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их 

местоположение на географической карте;  

-характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве.  

  

- Предметные результаты по предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивают: 

- по учебному предмету «Физика» (на базовом уровне): 

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность базовых 

представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, о роли 

эксперимента в физике, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, 

техники и технологий, об эволюции физических знаний и их роли в целостной 

естественнонаучной картине мира, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в 

развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, развитие техники и технологий; 

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

материи, об атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности 

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

различать явления (равномерное и неравномерное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие 

тел, равновесие материальной точки и твердого тела, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, плавание тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение, 

тепловое движение частиц вещества, диффузия, тепловое расширение и сжатие, теплообмен 

и тепловое равновесие, плавление и кристаллизация, парообразование (испарение и кипение) 

и конденсация, электризация тел, взаимодействие электрических зарядов, действия 

электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение, 

отражение и преломление света, дисперсия света, разложение светового излучения в спектр, 

естественная радиоактивность, радиоактивные превращения атомных ядер, возникновение 

линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; умение распознавать проявление изученных 

физических явлений в окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки; 

3) владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и 

использование их для решения учебных задач, умение характеризовать свойства тел, 

физические явления и процессы, используя фундаментальные и эмпирические законы (закон 

Паскаля, закон Архимеда, правило рычага, золотое правило механики, законы изменения и 

сохранения механической энергии, уравнение теплового баланса, закон сохранения импульса, 

закон сохранения электрического заряда, принцип относительности Галилея, принцип 

суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, теорема о кинетической 

энергии, закон Гука, основные положения молекулярно-кинетической теории строения 

вещества, закон Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, законы прямолинейного распространения, отражения и 

преломления света); умение описывать изученные свойства тел и физические явления, 

используя физические величины; 

4) умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние, 



 

  

промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность 

воздуха, сила тока, напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей физических измерений; 

умение находить значение измеряемой величины с помощью усреднения результатов серии 

измерений и учитывать погрешность измерений; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил 

безопасного труда: 

наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать экспериментальную 

установку из данного набора оборудования по инструкции, описывать ход опыта и 

записывать его результаты, формулировать выводы; 

проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение планировать 

измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установку по инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

погрешности результатов измерений; 

проведение несложных экспериментальных исследований; самостоятельно собирать 

экспериментальную установку и проводить исследование по инструкции, представлять 

полученные зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, учитывать 

погрешности, делать выводы по результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств физических моделей (материальная точка, 

абсолютно твердое тело, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная 

модель атома, нуклонная модель атомного ядра) и умение применять их для объяснения 

физических процессов; 

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера, в частности, выявлять причинно-

следственные связи и строить объяснение с опорой на изученные свойства физических 

явлений, физические законы, закономерности и модели; 

8) умение решать расчетные задачи (на базе 2 - 3 уравнений), используя законы и 

формулы, связывающие физические величины, в частности, записывать краткое условие 

задачи, выявлять недостающие данные, выбирать законы и формулы, необходимые для ее 

решения, использовать справочные данные, проводить расчеты и оценивать реалистичность 

полученного значения физической величины; умение определять размерность физической 

величины, полученной при решении задачи; 

9) умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе 

бытовых приборов, и промышленных технологических процессов по их описанию, используя 

знания о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического содержания 

с использованием информационно-коммуникативных технологий; в том числе умение искать 

информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя 

поисковый запрос; умение оценивать достоверность полученной информации на основе 

имеющихся знаний и дополнительных источников; умение использовать при выполнении 

учебных заданий научно-популярную литературу физического содержания, справочные 

материалы, ресурсы сети Интернет; владение приемами конспектирования текста, базовыми 

навыками преобразования информации из одной знаковой системы в другую; умение 

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из 

нескольких источников; 

12) умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в том числе 

понимать задачи исследования, применять методы исследования, соответствующие 



 

  

поставленной цели, осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и 

совместную деятельность в группе, следить за выполнением плана действий и 

корректировать его; 

13) представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, позволяющие 

обучающимся рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности. 

 

-  по учебному предмету «Химия» (на базовом уровне): 

1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, понимание 

объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, 

компонента общей культуры и практической деятельности человека в условиях современного 

общества; понимание места химии среди других естественных наук; 

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для 

составления формул неорганических веществ, уравнений химических реакций; владение 

основами химической номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение использовать ее для 

решения учебно-познавательных задач; умение использовать модели для объяснения 

строения атомов и молекул; 

3) владение системой химических знаний и умение применять систему химических 

знаний, которая включает: 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, 

простое и сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные атомная и 

молекулярная массы, количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем, оксид, 

кислота, основание, соль (средняя), химическая реакция, реакции соединения, реакции 

разложения, реакции замещения, реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и 

эндотермические реакции, раствор, массовая доля химического элемента в соединении, 

массовая доля и процентная концентрация вещества в растворе, ядро атома, электрический 

слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, валентность, степень окисления, химическая 

связь, электроотрицательность, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, 

металлическая связь, кристаллическая решетка (атомная, ионная, металлическая, 

молекулярная), ион, катион, анион, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, реакции ионного обмена, окислительно-восстановительные реакции, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, химическое 

равновесие, обратимые и необратимые реакции, скорость химической реакции, катализатор, 

предельно допустимая концентрация (ПДК), коррозия металлов, сплавы; 

основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодический закон Д.И. 

Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссоциации, 

представления о научных методах познания, в том числе экспериментальных и теоретических 

методах исследования веществ и изучения химических реакций; 

4) представление о периодической зависимости свойств химических элементов (радиус 

атома, электроотрицательность), простых и сложных веществ от положения элементов в 

Периодической системе (в малых периодах и главных подгруппах) и электронного строения 

атома; умение объяснять связь положения элемента в Периодической системе с числовыми 

характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число 

электронов), распределением электронов по энергетическим уровням атомов первых трех 

периодов, калия и кальция; классифицировать химические элементы; 

5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и 

химические реакции; определять валентность и степень окисления химических элементов, 

вид химической связи и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд иона, характер 

среды в водных растворах веществ (кислот, оснований), окислитель и восстановитель; 



 

  

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ 

(кислород, озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, 

магний, кальций, алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их водных растворов 

(вода, аммиак, хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - IIA групп, 

алюминия, меди (II), цинка, железа (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния (IV), азота и 

фосфора (III и V), серы (IV и VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, угольная, 

кремниевая кислота и их соли); умение прогнозировать и характеризовать свойства веществ в 

зависимости от их состава и строения, применение веществ в зависимости от их свойств, 

возможность протекания химических превращений в различных условиях, влияние веществ и 

химических процессов на организм человека и окружающую природную среду; 

7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе реакций 

ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих химические 

свойства изученных классов/групп неорганических веществ, в том числе подтверждающих 

генетическую взаимосвязь между ними; 

8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

массовую долю химического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, 

количество вещества и его массу, объем газов; умение проводить расчеты по уравнениям 

химических реакций и находить количество вещества, объем и массу реагентов или 

продуктов реакции; 

9) владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) при изучении веществ и химических явлений; умение 

сформулировать проблему и предложить пути ее решения; знание основ безопасной работы с 

химическими веществами, химической посудой и лабораторным оборудованием; 

10) наличие практических навыков планирования и осуществления следующих 

химических экспериментов: 

изучение и описание физических свойств веществ; 

ознакомление с физическими и химическими явлениями; 

опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; 

изучение способов разделения смесей; 

получение кислорода и изучение его свойств; 

получение водорода и изучение его свойств; 

получение углекислого газа и изучение его свойств; 

получение аммиака и изучение его свойств; 

приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества; 

исследование и описание свойств неорганических веществ различных классов; 

применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения 

характера среды в растворах кислот и щелочей; 

изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, растворимыми и 

нерастворимыми основаниями, солями; 

получение нерастворимых оснований; 

вытеснение одного металла другим из раствора соли; 

исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка; 

решение экспериментальных задач по теме "Основные классы неорганических 

соединений"; 

решение экспериментальных задач по теме "Электролитическая диссоциация"; 

решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие неметаллы и их соединения"; 

решение экспериментальных задач по теме "Важнейшие металлы и их соединения"; 

химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций ионного 

обмена; 

качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, бромид-, 

иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы аммония, 

магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; 

умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, 



 

  

графиков и таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни, правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей 

природной среды; понимание вреда (опасности) воздействия на живые организмы 

определенных веществ, способов уменьшения и предотвращения их вредного воздействия; 

понимание значения жиров, белков, углеводов для организма человека; 

12) владение основами химической грамотности, включающей умение правильно 

использовать изученные вещества и материалы (в том числе минеральные удобрения, 

металлы и сплавы, продукты переработки природных источников углеводородов (угля, 

природного газа, нефти) в быту, сельском хозяйстве, на производстве; 

13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями 

и процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины многообразия 

веществ; умение интегрировать химические знания со знаниями других учебных предметов; 

14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и 

современными технологиями, основанными на достижениях химической науки, что позволит 

обучающимся рассматривать химию как сферу своей будущей профессиональной 

деятельности и сделать осознанный выбор химии как профильного предмета при переходе на 

уровень среднего общего образования; 

15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии (научная и 

научно-популярная литература, словари, справочники, интернет-ресурсы); умение 

объективно оценивать информацию о веществах, их превращениях и практическом 

применении. 

- по учебному предмету «Биология» (на базовом уровне): 

1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; 

понимание роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, 

называть отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности организации, 

функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, эволюционного развития 

органического мира в его единстве с неживой природой; сформированность представлений о 

современной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование 

изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для объяснения 

наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования 

методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: 

наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в 

том числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира 

(в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы 

жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни человека; 

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение и 

процессы жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различным 

экологическим факторам; 

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать 

важнейшие биологические процессы в организмах растений, животных и человека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством признаков 

от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей 

наследственной информации, об основных закономерностях наследования признаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их роли 

в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном факторе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о 



 

  

глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством, и способах их 

преодоления; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять 

причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании полученных 

результатов; 

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения 

строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 

13) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологических наук; 

14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, 

моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное 

исследование или проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели 

формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их 

решения, формулировать выводы; публично представлять полученные результаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных 

предметов; 

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению и 

укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 

сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных привычек и 

зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных 

растений и ухода за домашними животными. 

 

- предметные результаты по предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» обеспечивают: 

1) понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее 

цивилизационного наследия; 

2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Российской 

Федерации; 

3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской 

Федерации; 

5) формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, 

религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного 

наследия народов Российской Федерации. 

Согласно Регламенту выбора родителями (законными представителями) обучающихся 

МОУ Шипицынская СОШ» одного из  модулей учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» и выбора одного из модулей по учебному предмету «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (утверждён директором ОУ, приказ № 347 

от 17.06.2021) по выбору родителей (законных представителей) обучающихся учебный 

предмет «ОДНКНР» изучается по одному из учебников: 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Виноградова Н.Ф., Власенко 

В.И., Поляков А.В.; Издательский центр «Вентана-Граф»; 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур 

народов России» А.Н.Сахаров, К.А.Кочегаров, Р.М. Мухаметшин, под редакцией Сахарова 

А.Н.; ООО «Русское слово - учебник»; 



 

  

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики» М.Т. 

Студеникин; Издательство «Русское слово»; 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Православная культура» Метлик 

И.В., Потаповская О.М.; ООО «Русское слово-учебник»; 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры» Шевченко Л.Л., ООО «Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества»; 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры» Протоиерей Виктор Дорофеев, Янушкявичене О.Л.;  ООО «Русское слово-

учебник»; 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры» Протоиерей Виктор Дорофеев, диакон Илья Кокин, Янушкявичене О.Л., Васенко 

Ю.С.;  ООО «Русское слово-учебник». 

- предметные результаты по предметной области «Искусство» обеспечивают: 

- по учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты 

(конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; передача формы 

предмета светом и тенью; основы цветоведения; пропорции человеческой фигуры и головы); 

о различных художественных материалах в изобразительном искусстве; о различных 

способах живописного построения изображения; о стилях и различных жанрах 

изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и зарубежных художниках, 

скульпторах и архитекторах; о создании выразительного художественного образа и 

условности языка изобразительного искусства; о декоративно-прикладном искусстве 

(народное искусство и произведения современных художников декоративно-прикладного 

искусства); о различных видах дизайна; о различных способах проектной графики; 

2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно-обобщенные 

изображения на основе традиционных образов; владеть практическими навыками 

выразительного использования формы, объема, цвета, фактуры и других средств в процессе 

создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в рисунке; 

воспроизводить с натуры предметы окружающей реальности, используя различные 

художественные материалы; создавать образы, используя все выразительные возможности 

цвета; изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур с соблюдением их пропорций; строить изображения простых 

предметов по правилам линейной перспективы; передавать с помощью света характер формы 

и эмоциональное напряжение в композиции; воспроизводить предметы и явления 

окружающей реальности по памяти и представлению (в доступной форме); выбирать и 

использовать различные художественные материалы для передачи собственного 

художественного замысла; создавать творческие работы в материале; выражать свои мысли 

изобразительными средствами: выполнять эскизы дизайнерских разработок (эскизы объектов 

малых архитектурных форм, эскизы художественного решения различных предметов, эскизы 

костюмов, эскизы графических композиций, эскизы декоративных панно); использовать 

информационно-коммуникационные технологии в создании художественных проектов; 

3) выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов и 

техник. 

- по учебному предмету «Музыка»: 

1) характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в 

художественной культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи между разными 

видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов; 

2) характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки, 



 

  

характерных черт и образцов творчества русских и зарубежных композиторов, видов 

оркестров и инструментов; 

3) умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

4) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов-классиков и 

современных композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить мелодии 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

6) умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра. 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей предметов предметной области «Искусство». 

МОУ «Шипицынская СОШ» самостоятельно определяет последовательность модулей и 

количество часов для освоения обучающимися модулей предметов предметной области 

«Искусство» (с учётом возможностей материально-технической базы ОУ). 

- предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области 

«Технология» обеспечивают: 

1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий для 

прогрессивного развития общества; понимание социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) сформированность представлений о современном уровне развития технологий и 

понимания трендов технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологий и 

искусственного интеллекта, роботизированных систем, ресурсосберегающей энергетики и 

другим приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской 

Федерации; овладение основами анализа закономерностей развития технологий и навыками 

синтеза новых технологических решений; 

3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, знаниями правил выполнения графической документации; 

5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

6) сформированность умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

7) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей учебного предмета "Технология". 

МОУ «Шипицынская СОШ»  самостоятельно определяет последовательность модулей и 

количество часов для освоения обучающимися модулей учебного предмета "Технология" (с 

учетом возможностей материально-технической базы ОУ). 

- предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы 



 

  

безопасности жизнедеятельности» обеспечивают: 

- по учебному предмету «Физическая культура»: 

1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической 

культурой; 

2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить 

индивидуальные программы оздоровления и физического развития; 

3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью с 

учетом индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими упражнениями 

с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и перемещение 

пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, выполнение 

осмотра пострадавшего на наличие наружных кровотечений и мероприятий по их остановке); 

6) умение проводить мониторинг физического развития и физической 

подготовленности, наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и 

двигательных способностей, оценивать состояние организма и определять тренирующее 

воздействие занятий физическими упражнениями, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; 

8) владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, их 

использование в игровой и соревновательной деятельности; 

9) умение повышать функциональные возможности систем организма при подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей учебного предмета "Физическая культура". 

МОУ «Шипицынская СОШ»  самостоятельно определяет последовательность модулей и 

количество часов для освоения обучающимися модулей учебного предмета "Физическая 

культура" (с учётом возможностей материально-технической базы ОУ и природно-

климатических условий Архангельской области). 

- по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

Модуль № 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе": цель и 

задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для человека; смысл 

понятий "опасность", "безопасность", "риск", "культура безопасности жизнедеятельности"; 

источники и факторы опасности, их классификация; общие принципы безопасного 

поведения; виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной и 

чрезвычайной ситуаций; уровни взаимодействия человека и окружающей среды; механизм 

перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях.  

. Модуль № 2 "Безопасность в быту": основные источники опасности в быту и их 

классификация; защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 

бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых веществ и их 

опасности; признаки отравления, приемы и правила оказания первой помощи; правила 

комплектования и хранения домашней аптечки; бытовые травмы и правила их 

предупреждения, приемы и правила оказания первой помощи; правила обращения с газовыми 



 

  

и электрическими приборами, приемы и правила оказания первой помощи; правила поведения 

в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; пожар и факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приемы и правила 

оказания первой помощи; первичные средства пожаротушения;  

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, ответственность за 

ложные сообщения; права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми 

людьми; меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила 

поведения при попытке проникновения в дом посторонних; классификация аварийных 

ситуаций в коммунальных системах жизнеобеспечения; правила подготовки к возможным 

авариям на коммунальных системах, порядок действий при авариях на коммунальных 

системах.  

Модуль № 3 "Безопасность на транспорте":  

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности участников 

дорожного движения; правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

"дорожные ловушки" и правила их предупреждения; световозвращающие элементы и 

правила их применения; правила дорожного движения для пассажиров; обязанности 

пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и правила его 

применения; порядок  действий  пассажиров  при  различных  происшествиях 

 в  маршрутных транспортных средствах, в том числе вызванных 

террористическим актом; правила поведения пассажира мотоцикла; правила дорожного 

движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных средств передвижения 

(электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, сигвеи и другие), правила безопасного 

использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов); дорожные знаки для водителя 

велосипеда, сигналы велосипедиста; правила подготовки велосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения; основные факторы 

риска возникновения дорожно-транспортных происшествий; порядок действий очевидца 

дорожно-транспортного происшествия; порядок действий при пожаре на транспорте; 

особенности различных видов транспорта (подземного, железнодорожного, водного,  

воздушного); обязанности и порядок действий пассажиров при различных происшествиях на 

отдельных видах транспорта, в том числе вызванных террористическим актом; первая 

помощь и последовательность ее оказания; правила и приемы оказания первой помощи при 

различных травмах в результате чрезвычайных ситуаций на транспорте.  

. Модуль № 4 "Безопасность в общественных местах":  

общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в 

общественных местах; правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массового 

пребывания людей; порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания 

людей; порядок действий при попадании в толпу и давку; порядок действий при 

обнаружении угрозы возникновения пожара; порядок действий при эвакуации из 

общественных мест и зданий; опасности криминогенного и антиобщественного характера в 

общественных местах, порядок действий при их возникновении; порядок действий при 

обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а также в условиях 

совершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами.  

. Модуль N 5 "Безопасность в природной среде": чрезвычайные ситуации природного 

характера и их классификация;  

правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими животными, 

порядок действий при встрече с ними; порядок действий при укусах диких животных, змей, 

пауков, клещей и насекомых; различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила 

поведения, необходимые для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному 

автономному существованию; порядок действий при автономном существовании в 



 

  

природной среде; правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 

природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их возникновения, порядок 

действий при нахождении в зоне природного пожара; устройство гор и классификация 

горных пород, правила безопасного поведения в горах; снежные лавины, их характеристики и 

опасности, порядок действий при попадании в лавину; камнепады, их характеристики и 

опасности, порядок действий, необходимых для снижения риска попадания под камнепад; 

сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в зону селя; оползни, 

их характеристики и опасности, порядок действий при начале оползня; общие правила 

безопасного поведения на водоемах, правила купания в подготовленных и неподготовленных 

местах; порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила поведения при 

нахождении на плавсредствах; правила поведения при нахождении на льду, порядок 

действий при обнаружении человека в полынье; наводнения, их характеристики и опасности, 

порядок действий при наводнении; цунами, их характеристики и опасности, порядок 

действий при нахождении в зоне цунами; ураганы, бури, смерчи, их характеристики и 

опасности, порядок действий при ураганах, бурях и смерчах; грозы, их характеристики и 

опасности, порядок действий при попадании в грозу; землетрясения и извержения вулканов, 

их характеристики и опасности, порядок действий при землетрясении, в том числе при 

попадании под завал, при нахождении в зоне извержения вулкана; смысл понятий "экология" 

и "экологическая культура", значение экологии для устойчивого развития общества; правила 

безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке.  

Модуль № 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний":  

смысл понятий "здоровье" и "здоровый образ жизни", их содержание и значение для 

человека; факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек 

(табакокурение, алкоголизм, наркомания, чрезмерное увлечение электронными изделиями 

бытового назначения  

        (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и другие); элементы здорового 

образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; понятие "инфекционные 

заболевания", причины их возникновения; механизм распространения инфекционных 

заболеваний, меры их профилактики и защиты от них; порядок действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения (эпидемия, пандемия); 

мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности населения при угрозе 

и во время чрезвычайных ситуаций биологосоциального происхождения; понятие 

"неинфекционные заболевания" и их классификация, факторы риска неинфекционных 

заболеваний; меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

диспансеризация и ее задачи; понятия "психическое здоровье" и "психологическое 

благополучие", современные модели  

психического здоровья и здоровой личности; стресс и его влияние на человека, меры 

профилактики стресса, способы самоконтроля и саморегуляции эмоциональных состояний; 

понятие "первая помощь" и обязанность по ее оказанию, универсальный алгоритм оказания 

первой помощи; назначение и состав аптечки первой помощи; порядок действий при 

оказании первой помощи в различных ситуациях, приемы психологической поддержки 

пострадавшего.  

Модуль № 7 "Безопасность в социуме":  

общение и его значение для человека, способы организации эффективного и позитивного 

общения; приемы  и  правила  безопасной  межличностной  коммуникации и 

комфортного взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного 

общения; понятие "конфликт" и стадии его развития, факторы и причины развития 

конфликта; условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, 

безопасные и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его опасных 

проявлениях; способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (модератора); 

опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг; манипуляции 

в ходе межличностного общения, приемы распознавания манипуляций и способы 



 

  

противостояния им; приемы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 

(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить 

вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную 

деятельность) и способы защиты от них; современные молодежные увлечения и опасности, 

связанные с ними, правила безопасного поведения; правила безопасной коммуникации с 

незнакомыми людьми.  

. Модуль № 8 "Безопасность в информационном пространстве":  

 понятие "цифровая среда", ее характеристики и примеры информационных и 

компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды; риски и угрозы при 

использовании Интернета электронных изделий бытового назначения (игровых приставок, 

мобильных телефонов сотовой связи и другие); общие принципы безопасного поведения, 

необходимые для предупреждения возникновения сложных и опасных ситуаций в личном 

цифровом пространстве; опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и 

приложения и их разновидности; правила кибергигиены, необходимые для предупреждения 

возникновения сложных и опасных ситуаций в цифровой среде; основные виды опасного и 

запрещенного контента в Интернете и его признаки, приемы распознавания опасностей при 

использовании Интернета; противоправные действия в Интернете; правила цифрового 

поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз при использовании Интернета 

(кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы); деструктивные течения в 

Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного использования Интернета по 

предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную деструктивную деятельность.  

Модуль №  9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму":  

понятия "экстремизм" и "терроризм", их содержание, причины, возможные варианты 

проявления и последствия; цели и формы проявления террористических актов, их 

последствия, уровни террористической опасности; основы общественно-государственной 

системы противодействия экстремизму и терроризму, контртеррористическая операция и ее 

цели; признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 

антитеррористического поведения; признаки угроз и подготовки различных форм терактов, 

порядок действий при их  

обнаружении; правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; порядок действий 

при совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата заложников, попадание в 

заложники, огневой налет, наезд транспортного средства, подрыв взрывного устройства).  

Модуль № 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения":  

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее 

задачи, структура, режимы функционирования; государственные службы обеспечения 

безопасности, их роль и сфера ответственности, порядок взаимодействия с ними; 

общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности жизни и здоровья 

населения; права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; антикоррупционное поведение как элемент 

общественной и государственной безопасности; информирование и оповещение населения о 

чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН; сигнал "Внимание всем!", порядок действий 

населения при его получении, в том числе при авариях с выбросом химических и 

радиоактивных веществ; средства индивидуальной и коллективной защиты населения, 

порядок пользования фильтрующим противогазом; эвакуация населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения при объявлении эвакуации.  

 Планируемые результаты освоения программы ОБЖ 

 Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения. Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 



 

  

формирования внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных социально 

значимых качествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; 

осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил 

экологического поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности; принятию 

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

людям и к жизни в целом.  

 Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе.  

         Личностные результаты изучения ОБЖ включают:  

1) патриотическое воспитание:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

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

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

достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

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

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; формирование чувства гордости за свою Родину, 

ответственного отношения к выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

 2) гражданское воспитание:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

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

организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; понимание и признание 

особой роли России в обеспечении государственной и международной безопасности, 

обороны страны, осмысление роли государства и общества в решении задачи защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование 

веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми;  

3) духовно-нравственное воспитание:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать 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, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; развитие ответственного отношения к 

ведению здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, 

курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности других людей;  

                 4) эстетическое воспитание:  



 

  

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и 

создавать прекрасное в повседневной жизни; понимание взаимозависимости счастливого 

юношества и безопасного личного поведения в повседневной жизни;  

5) ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

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

природной и социальной средой; овладение основными навыками исследовательской 

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

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов 

возникновения и последствий распространенных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, 

которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, 

дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и 

каналы); установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью 

оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и 

возможностей;  

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и 

государства; осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 

состояние свое и других, уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

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

другого человека;  

         7) трудовое воспитание:  

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

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

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

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

применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 

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

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей; укрепление ответственного отношения к учебе, способности применять меры 

и средства индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; овладение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, 

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, 

ожогах, отморожениях, отравлениях; установка на овладение знаниями и умениями 

предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных 

средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых 

мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

 8) экологическое воспитание:  



 

  

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

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

последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; освоение 

основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания.  

В результате изучения ОБЖ на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность.  

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

-выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (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).  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий:  

-формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной 

жизни; обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 

аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам 

исследования; проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование 

заданного объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; прогнозировать 

возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 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  познавательных  действий  обеспечивает  

сформированность когнитивных навыков обучающихся.  



 

  

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

-уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать 

эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки 

возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и 

намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

-в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной 

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

представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать наиболее 

целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные материалы.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий:  

-выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно 

составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учетом 

собственных возможностей и имеющихся ресурсов;  

-составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое 

решение.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий:  

-давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям;  

-управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и 

анализировать их причины;  

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

регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению, признавать право на ошибку свою и чужую; быть открытым себе и другим, 

осознавать невозможность контроля всего вокруг.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной учебной задачи; планировать организацию совместной деятельности 

(распределять роли и понимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, 

обсуждать процесс и результат совместной работы, подчиняться, выделять общую точку 

зрения, договариваться о результатах); определять свои действия и действия партнера, 

которые помогали или затрудняли нахождение общего решения, оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по заданным участниками группы критериям, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой.  

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне основного общего 

образования  

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ 

культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и 

следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте ее применения в 

повседневной жизни.  



 

  

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 

усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем 

будут использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных 

знаний основ комплексной безопасности личности, общества и государства, индивидуальной 

системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями 

безопасного поведения в повседневной жизни.  

. Предметные результаты по ОБЖ должны обеспечивать:  

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и 

государства;  

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового 

образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения 

иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих;  

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства;  

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств;  

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга - защите Отечества;  

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе террористического) 

характера;  

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий 

распространенных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во 

время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные 

места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы);  

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной 

защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, 

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, 

ожогах, отморожениях, отравлениях;  

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных 

условий и возможностей;  

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания;  

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, 

общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы).  

. Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ.  

 МОУ «Шипицынская СОШ»  вправе  самостоятельно  определять 

последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ.  



 

  

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения 

учебного предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям:  

модуль № 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе":  

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чем их сходство и 

различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера); 

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по 

возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); приводить примеры угрозы 

физическому, психическому здоровью человека и/или нанесения ущерба имуществу, 

безопасности личности, общества, государства; классифицировать источники опасности и 

факторы опасности (природные, физические, биологические, химические, психологические, 

социальные источники опасности - люди, животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы 

и явления), в том числе техногенного происхождения; раскрывать общие принципы 

безопасного поведения. 

       модуль №2 "Безопасность в быту": объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать  источники  опасности  в  быту  (пожароопасные  предметы, 

электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); знать права, 

обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; соблюдать 

правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновение опасных 

ситуаций в быту; распознавать ситуации криминального характера; знать о правилах вызова 

экстренных служб и ответственности за ложные сообщения; безопасно действовать при 

возникновении аварийных ситуаций техногенного происхождения в коммунальных системах 

жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые 

сети); безопасно действовать в ситуациях криминального характера; безопасно действовать 

при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе правильно использовать 

первичные средства пожаротушения. 

        модуль № 3 "Безопасность на транспорте":  

классифицировать виды  опасностей  на  транспорте (наземный,  подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); соблюдать правила дорожного движения, 

установленные для пешехода, пассажира, водителя велосипеда и иных средств 

передвижения; предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в 

том числе криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта; безопасно 

действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на транспорте 

(наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числе вызванного 

террористическим актом. 

        модуль № 4 "Безопасность в общественных местах":  

        характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том 

числе техногенного происхождения; распознавать и характеризовать ситуации 

криминогенного и антиобщественного характера (кража, грабеж, мошенничество, 

хулиганство, ксенофобия); соблюдать правила безопасного поведения в местах массового 

пребывания людей (в толпе); знать правила информирования экстренных служб; безопасно 

действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (потенциально опасных) 

вещей и предметов; эвакуироваться из общественных мест и зданий; безопасно действовать 

при возникновении пожара и происшествиях в общественных местах; безопасно действовать 

в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении 

заложников; безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного 

характера. 

модуль № 5 "Безопасность в природной среде":  

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии для 

устойчивого развития общества; помнить и выполнять правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке; соблюдать правила безопасного поведения на 

природе; объяснять правила безопасного поведения на водоемах в различное время года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического 



 

  

происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций 

метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического 

происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, 

торфяные, степные); характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на 

воде; безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая 

вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, 

опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; знать и 

применять способы подачи сигнала о помощи.  

 модуль № 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний":  

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа 

жизни; характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; раскрывать понятия 

заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, режима труда и отдыха, 

питания, психического здоровья и психологического благополучия); негативно относиться к 

вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, наркомания, игровая зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемии, пандемии); характеризовать основные мероприятия, проводимые 

в Российской Федерации по  

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

биологосоциального характера; оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных 

состояниях. 

модуль № 7 "Безопасность в социуме": приводить примеры межличностного и группового 

конфликта; характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг (травля); 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, 

террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на их 

основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов 

противостоять манипуляциям; соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в 

том числе с подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 

различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной 

команды, группе друзей; распознавать опасности и соблюдать правила безопасного 

поведения в практике современных молодежных увлечений; безопасно действовать при 

опасных проявлениях конфликта и при возможных манипуляциях. 

. модуль № 8 "Безопасность в информационном пространстве":  

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; характеризовать 

потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет, предупреждать риски и 

угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в экстремистские, террористические и иные 

деструктивные интернет-сообщества); владеть принципами безопасного использования 

Интернета, электронных изделий бытового назначения (игровые приставки, мобильные 

телефоны сотовой связи и другие); предупреждать возникновение сложных и опасных 

ситуаций;  

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании 

Интернета (например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальных 

сетях).  

модуль № 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму": объяснять понятия 

экстремизма, терроризма, их причины и последствия; сформировать негативное 

отношение к экстремистской и террористической деятельности; объяснять 

организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации; распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в 

общественном месте; безопасно действовать при обнаружении в общественных местах 

бесхозных (или опасных) вещей и предметов; безопасно действовать в условиях 

совершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников. 



 

  

. модуль №10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения":  

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении безопасности жизни 

и здоровья населения в Российской Федерации; объяснять роль государственных служб 

Российской Федерации по защите населения при возникновении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в современных условиях; характеризовать основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации, по обеспечению безопасности населения при угрозе и 

во время чрезвычайных ситуаций различного характера; объяснять правила оповещения и 

эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций; помнить и объяснять права и 

обязанности граждан Российской Федерации в области безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; владеть правилами безопасного 

поведения и безопасно действовать в различных ситуациях; владеть способами 

антикоррупционного поведения с учетом возрастных обязанностей; информировать 

население и соответствующие органы о возникновении опасных ситуаций. 

 

- по учебному курсу «Введение в информатику» 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ  

Правила гигиены и безопасности при работе с компьютерами, мобильными 

устройствами и другими элементами цифрового окружения.  

Компьютер – универсальное вычислительное устройство, работающее по программе. 

Мобильные устройства. Основные компоненты персональных компьютеров и мобильных 

устройств. Процессор. Оперативная и долговременная память. Устройства ввода и вывода.  

Программы для компьютеров. Пользователи и программисты. Прикладные программы 

(приложения), системное программное обеспечение (операционные системы). Запуск и 

завершение работы программы (приложения). Имя файла (папки, каталога).  

Сеть Интернет. Веб-страница, веб-сайт. Браузер. Поиск информации на веб-странице. 

Поисковые системы. Поиск информации, по ключевым словам, и по изображению. 

Достоверность информации, полученной из Интернета.  

Правила безопасного поведения в Интернете. Процесс аутентификации. Виды 

аутентификации (аутентификация по паролям, аутентификация с помощью SMS, 

биометрическая аутентификация, аутентификация через географическое местоположение, 

многофакторная аутентификация). Пароли для аккаунтов в социальных сетях. Кибербуллинг.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ  

Информация в жизни человека. Способы восприятия информации человеком. Роль 

зрения в получении человеком информации. Компьютерное зрение.  

Действия с информацией. Кодирование информации. Данные – записанная 

(зафиксированная) информация, которая может быть обработана автоматизированной 

системой.  

Искусственный интеллект и его роль в жизни человека.  

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Линейные алгоритмы. Циклические 

алгоритмы.  

Составление программ для управления исполнителем в среде блочного или текстового 

программирования.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  



 

  

Графический редактор. Растровые рисунки. Пиксель. Использование графических 

примитивов. Операции с фрагментами изображения: выделение, копирование, поворот, 

отражение.  

Текстовый редактор. Правила набора текста.  

Текстовый процессор. Редактирование текста. Проверка правописания. Расстановка 

переносов. Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками, 

моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: границы, абзацный 

отступ, интервал, выравнивание. Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание 

изображений текстом.  

Компьютерные презентации. Слайд. Добавление на слайд текста и изображений. 

Работа с несколькими слайдами.  

 

Планируемые образовательные результаты 

Изучение информатики в 5 классе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, 

развития и социализации обучающихся средствами предмета.  

Патриотическое воспитание:  

• ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию; понимание значения информатики как науки в жизни современного 

общества; заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации 

современного общества.  

Духовно-нравственное воспитание:  

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

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в 

сети Интернет.  

Гражданское воспитание:  

• 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; ориентация на 

совместную деятельность при выполнении учебных, познавательных задач, создании 

учебных проектов; стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности; стремление оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков.  

Ценности научного познания:  

• наличие представлений об информации, информационных процессах и 

информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития 

науки и общественной практики; интерес к обучению и познанию; любознательность; 

стремление к самообразованию;  



 

  

• овладение начальными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия;  

• наличие базовых навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, разнообразными средствами информационных технологий, а также 

умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности.  

Формирование культы здоровья:  

• установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и соблюдения 

требований безопасной эксплуатации средств ИКТ.  

Трудовое воспитание:  

• интерес к практическому изучению профессий в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными 

технологиями, основанных на достижениях науки информатики и научнотехнического 

прогресса.  

Экологическое воспитание:  

наличие представлений о глобальном характере экологических проблем и путей их 

решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ.  

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды:  

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе 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;  

• 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;  



 

  

оценивать применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования;  

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

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

развитии в новых условиях и контекстах.  

Работа с информацией:  

• выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи;  

• применять основные методы и инструменты при поиске и отборе информации из 

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления;  

• выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иными графическими 

объектами и их комбинациями;  

• оценивать достоверность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно;  

• запоминать и систематизировать информацию.  

Универсальные коммуникативные действия Общение:  

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

• публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта);  

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 (сотрудничество):  

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного  

продукта;  

• принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации; коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

• выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои 

действия с другими членами команды;  

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

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. Универсальные регулятивные действия  

Самоорганизация:  

• выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие решения;  



 

  

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

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать выбор варианта решения задачи;  

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

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия):  

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  оценивать соответствие 

результата цели и условиям.  

Эмоциональный интеллект:  

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

Принятие себя и других:  

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого 

доступа к любым объёмам информации 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

• соблюдать правила гигиены и безопасности при работе с компьютером и другими 

элементами цифрового окружения; иметь представление о правилах безопасного 

поведения в Интернете;  называть основные компоненты персональных компьютеров 

и мобильных устройств, объяснять их назначение;  

• понимать содержание понятий «программное обеспечение», «операционная система»,  

«файл»;  

искать информацию в Интернете (в том числе, по ключевым словам, по 

изображению); критически относиться к найденной информации, осознавая опасность 

для личности и общества распространения вредоносной информации;  

• запускать прикладные программы (приложения) и завершать их работу;  

• пояснять на примерах смысл понятий «алгоритм», «исполнитель», «программа 

управления исполнителем», «искусственный интеллект»;  

• составлять программы для управления исполнителем в среде блочного или текстового 

программирования с использованием последовательного выполнения операций и 

циклов;  

• создавать, редактировать, форматировать и сохранять текстовые документы; знать 

правила набора текстов; использовать автоматическую проверку правописания; 

устанавливать свойства отдельных символов, слов и абзацев; иллюстрировать 

документы с помощью изображений;  

• создавать и редактировать растровые изображения; использовать инструменты 

графического редактора для выполнения операций с фрагментами изображения; 

создавать компьютерные презентации, включающие текстовую и графическую 

информацию.



 

  

- по учебному курсу «Спортивные игры» 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Материал  программы  предполагает  изучение  основ  трёх  спортивных  игр: баскетбола, 

волейбола,  настольного тенниса и  даётся  в  трёх  разделах: основы  знаний, общая  физическая  

подготовка  и  специальная  техническая  подготовка. «Спортивные игры» - стабильность 

состава занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей выполнения 

программных требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в 

количественных показателях физического развития, физической, технической, тактической, 

интегральной и теоретической подготовки (по истечении учебного года), результаты участия в 

соревнованиях. 

 Материал  по  общей  физической  подготовке  является  единым  для  всех  спортивных  игр  и  

входит  в  каждое  занятие  курса. 

Баскетбол. История возникновения и развития спортивной игры баскетбол. Технические 

действия и тактика игры. Баскетбол игра по правилам. 

Передвижения, остановки, повороты и стойки баскетболиста. 

Ловля и передача мяча  (разными способами) на месте и в движении.  

Ведение мяча на месте, по прямой, с изменением направления движения и скорости. 

Броски мяча разными способами, на месте, в движении. 

Вырывание, выбивание. 

Тактика и техника игры в баскетбол. 

Контрольные игры и соревнования. 

Волейбол. История возникновения и развития спортивной игры волейбол. Технические действия 

и тактика игры. Правила игры в волейбол, жесты судьи. 

Перемещения и стойки волейболиста. 

Прием и передача мяча сверху двумя руками на месте, после перемещения. 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, подача сверху. 

Техника защиты. Прием мяча: сверху двумя руками, снизу двумя руками. Блокирование. 

Нападающий удар. 

Командные действия. Расположение игроков при приеме. 

Тактика игры. 

Контрольные игры и соревнования. 

Настольный теннис. История возникновения и развития  игры настольный теннис. Технические 

действия и тактика игры. Правила игры. Основы техники и тактики игры.  

Правильная хватка ракетки, способы игры. 

Техника перемещений. 

Тренировка упражнений с мячом и ракеткой. Изучение подач. 

Тренировка ударов «накат» справа и слева. Сочетание ударов. 

Свободная игра. Игра  на счет. Соревнования. 

Содержание учебного курса отвечает требованию ФГОС. Подбор заданий, игр, тестов, 

нормативов отражает реальную физическую, умственную подготовку детей, содержит полезную 

и любопытную информацию, способствует развитию двигательных качеств. 

       

ЦЕННОСТНЫМИ ОРИЕНТИРАМИ СОДЕРЖАНИЯ ДАННОГО УЧЕБНОГО КУРСА 

ЯВЛЯЮТСЯ: 

  

 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физического, психического и социально-нравственного здоровья. 



 

  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого 

всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Программа построена на основных принципах спортивной подготовки воспитанников: 

- принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь содержания соревновательной 

деятельности и всех сторон учебно-тренировочного процесса: физической, технической, 

тактической, психологической, интегральной, теоретической подготовки; воспитательной 

работы; восстановительных мероприятий; педагогического и медицинского контроля; 

-принцип преемственности определяет последовательность изложения программного материала 

по этапам многолетней подготовки в годичных циклах. Обеспечена   преемственность задач, 

средств и методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост 

показателей физической, технико-тактической и интегральной подготовленности; 

-принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа многолетней подготовки, 

индивидуальных особенностей воспитанника  вариативность программного материала для 

практических занятий, характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 

направленных на решение определенной педагогической задачи. 

Цель программы — формирование физической культуры личности обучающегося посредством 

освоения основ содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. 

Задачи; 

1. Формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее культурно-

исторические, психолого-педагогические и медико-биологические основы; 

2. Совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их вариативного 

использования в игровой деятельности и самостоятельных учебных занятиях; 

3. Формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной 

педагогической направленности, связанных с профилактикой здоровья, коррекцией 

телосложения, правильной осанкой и культурой движения; 

Программа составлена на основе материала, который дети изучают на уроках физической 

культуры в школе, дополняя его с учётом интересов детей, в зависимости от пола, возраста и 

времени года, к тем видам спорта, которые пользуются популярностью в повседневной жизни. 

 

ЛЕЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации 

на соблюдение норм и правил здорового  образа  жизни, культуры здоровья у обучающихся 

формируются личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обеспечиваются через формирование базовых национальных 

ценностей; предметные – через формирование основных элементов научного знания, а 

метапредметные результаты – через универсальные учебные действия (далее УУД). 

Личностные результаты отражаются  в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего 

или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред физическому и 

психическому здоровью; 



 

  

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания ценности 

человеческой жизни.      

   

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с людьми; 

- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье; 

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Первостепенным результатом реализации программы учебного курса будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью. 

Оздоровительные результаты программы учебного курса: 

- осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности 

обучающихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия 

с окружающим миром. 

телосложения, формирование правильной осанки и культуры движений. 

Ожидаемые результаты освоения обучающимися программы учебного курса оцениваются по 

трём базовым уровням и представлены соответственно личностными, метапредметными  и 

предметными результатами: 

Личностные результаты: 

– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой и к 

здоровому образу жизни; 

– воспитание морально-этических и волевых качеств; 

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

 Метапредметные результаты: 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

– уметь организовать самостоятельные занятия баскетболом, а также, с группой товарищей; 

– организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе, во дворе, в 

оздоровительном лагере; 

– умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку; 

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития. 

Предметные результаты: 

– знать об особенностях зарождения, истории баскетбола, волейбола, настольного тенниса; 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

– владеть тактико-техническими приемами баскетбола, волейбола, настольного тенниса; 

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях и правила его    

предупреждения; 

– владеть основами судейства игры в баскетбол, волейбол, настольный теннис. 

 

 



 

  

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности  

в МОУ «Шипицынская СОШ» (далее – система оценки) являются:  

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга МОУ «Шипицынская СОШ», мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней;  

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур;  

оценка результатов деятельности МОУ «Шипицынская СОШ» 

как основа аккредитационных процедур1. 

1.4. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки2. 

1.5. Внутренняя оценка включает3:  

стартовую диагностику;  

текущую и тематическую оценку; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию;  

психолого-педагогическое наблюдение;  

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.  

1.6. Внешняя оценка включает4:  

независимую оценку качества образования: 

государственную итоговую аттестацию и Всероссийские проверочные работы; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального  

и федерального уровней.  

 

2. Процедуры внутренней оценки. 

 

2.1. Стартовая диагностика. 

Стартовая диагностика проводится в начале 5-го, 6-го, 7-го и 8-го классов 

с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования в соответствии 

с графиком оценочных процедур (приложение № 15), выступает как основа (точка отсчёта) для 

оценки динамики образовательных достижений обучающихся6. 

Стартовая диагностика проводится по следующим учебным предметам: 

в 5-ом классе – русский язык, литература, иностранный язык, математика; 

в 6-ом классе – обществознание; 

в 7-ом классе – физика; 

в 8-ом – химия; 

Стартовая диагностика проводится в следующих формах: 

индивидуальное и (или) коллективное собеседование; 

пересказ; 

контрольная работа; 

контрольный тест; 

контрольный диктант; 

контрольный диктант с грамматическим заданием; 

творческая работа; 

                                                
1Пункт 19.4 ФОП НОО, пункт 18.2 ФОП ООО, ФОП СОО 
2 Пункт 19.6 ФОП НОО, пункт 18.3 ФОП ООО, ФОП СОО 
3Пункт 19.7 ФОП НОО, пункт 18.4 ФОП ООО, ФОП СОО 
4Пункт 19.8 ФОП НОО, пункт 18.5 ФОП ООО, ФОП СОО 
5Пункты 19.36 ФОП НОО, 18.26 ФОП ООО, ФОП СОО 
6Пункты 19.37, 19.37.1 ФОП НОО, 18.27, 18.27.1 ФОП ООО, ФОП СОО 



 

  

сочинение; 

изложение. 

Решение о формах и графике проведения стартовой диагностики ежегодно принимается 

педагогическим советом до 1 сентября текущего года, утверждается приказом директора МОУ 

«Шипицынская СОШ» и доводится до сведения всех участников образовательных отношений 

путём размещения информации на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Объектом оценки в 5-ом, 6-ом, 7-ом, 8-ом и 10-ом классах в рамках стартовой 

диагностики служит структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими 

средствами, логическими операциями7. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием  

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса8 и не влияют на 

четвертные отметки обучающегося.  

 

2.2. Текущая и тематическая оценки. 

2.2.1. Оценка предметных результатов. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного  

и итогового контроля9. 

В учреждении установлен уровневый подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся, который реализуется как по отношению  

к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за 

счёт 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 обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего учебного материала10. 

Для оценки предметных результатов освоения основных общеобразовательных программ 

используются критерии:  

1) «знание и понимание»; 

2) «применение»; 

3) «функциональность»11.  

Критериальное оценивание – это процесс сравнения образовательных достижений 

обучающихся с заранее определенными и известными всем участникам образовательных 

отношений критериями, соответствующими целям и содержанию образования, отражающими 

предметные  

и метапредметные умения обучающихся12. 

Критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой области 

знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, 

понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов13.  

Критерий «применение» включает:  

                                                
7Пункт 18.27.2 ФОП ООО, ФОП СОО 
8 Пункты 19.37.2 ФОП НОО, 18.27.3 ФОП ООО, ФОП СОО 
9Пункты 19.35 ФОП НОО, 18.25 ФОП ООО, ФОП СОО 
10 Пункты 19.12 ФОП НОО, 18.9 ФОП ООО, ФОП СОО 
11 Пункты 19.34 ФОП НОО, 18.24 ФОП ООО, ФОП СОО 
12 Пункт 1.3 методических рекомендаций 
13 Пункты 19.34.1 ФОП НОО, 18.24.1 ФОП ООО, ФОП СОО 



 

  

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и 

операций, 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 деятельности14.  

Критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретенных 

знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных 

операций. Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 

обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной 

жизни15. 

Оценивание осуществляется по пятибалльной системе: 

«результат отсутствует» – отметка «1»;  

«неудовлетворительно» – отметка «2»; 

«удовлетворительно» – отметка «3»; 

«хорошо» – отметка «4»; 

«отлично» – отметка «5». 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету, курсу, 

модулю фиксируются в приложениях к основным общеобразовательным программам. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету, курсу, 

модулю включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов  

их формирования (например, текущая (тематическая)) и способов оценки (например, устно 

(письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию  

(с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график оценочных процедур16. 

При изучении учебных предметов, учебных курсов, модулей части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений,  

на реализацию которых отводится по учебному плану менее 64 часов  

за два учебных года17, курсов внеурочной деятельности применяется безбалльное оценивание: 

отметки «зачтено», «не зачтено».  

2.2.2. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета18.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету19.  

В текущей оценке используются различные формы (устные  

и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы) и методы проверки (само-  

и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей учебного 

предмета20. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса21. 

                                                
14 Пункты 19.34.2 ФОП НОО, 18.24.2 ФОП ООО, ФОП СОО 
15 Пункты 19.34.3 ФОП НОО, 18.24.3 ФОП ООО, ФОП СОО 
16 Пункты 19.36 ФОП НОО, 18.26 ФОП ООО, ФОП СОО 
17Подпункт «б» пункта 5.3 Порядка № 546 
18 Пункты 19.38 ФОП НОО, 18.28 ФОП ООО, ФОП СОО 
19Пункты 19.38.2 ФОП НОО, 18.28.2 ФОП ООО, ФОП СОО 
20Пункты 19.38.3 ФОП НОО, 18.28.3 ФОП ООО, ФОП СОО 
21Пункты 19.38.4 ФОП НОО, 18.28.4 ФОП ООО, ФОП СОО 



 

  

2.2.3. Тематическая оценка – это оценка уровня достижения тематических планируемых 

результатов по учебному предмету22, курсу, модулю: оценка за контрольную (проверочную, 

практическую, творческую и т.п.) работу, тест по изученной теме учебного предмета, курса. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, 

так и в конце её изучения. 

2. 3. Итоговая оценка. 

           Итоговая (годовая) оценка определяется как среднее арифметическое четвертных 

отметок.  

          Четвертная отметка рассчитывается в виде средневзвешенного балла, учитывающего 

результаты накопленной оценки и результаты выполнения тематических проверочных 

(контрольных, практических, творческих и т.п.) работ, тестов и фиксируется в классном 

журнале.  

 

2. 4. Промежуточная аттестация. 

2. 4.1. Промежуточная аттестация обучающихся. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части  

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном МОУ «Шипицынская СОШ»23.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком24. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 5-9 классах (начиная с первого и 

по 11 класс) в конце каждого учебного года по каждому изучаемому учебному предмету, курсу, 

модулю и курсу внеурочной деятельности25.  

2.4.1.2. Промежуточная аттестация, проводимая по учебным предметам, курсам учебного 

плана. 

Промежуточная аттестация представляет собой годовую отметку 

и определяется как среднее арифметическое четвертных отметок.  

Четвертная отметка рассчитывается в виде средневзвешенного балла, учитывающего 

результаты накопленной оценки и результаты выполнения тематических проверочных 

(контрольных, практических, творческих и т.п.) работ, тестов и фиксируется в классном 

журнале26. 

Отметка за промежуточную аттестацию, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов, является основанием для перевода обучающихся в следующий класс, 

для обучающихся 9-х классов – основанием для допуска к государственной итоговой 

аттестации27.  

По учебным предметам, курсам, при оценивании которых используются отметки 

«зачтено», «не зачтено», ставится годовая отметка «зачтено» в случае, если обучающийся 

успешно выполнил более половины тематических проверочных работ (контрольных, 

практических, творческих работ и т.п.), тестов, предусмотренных рабочей программой по 

соответствующему учебному предмету, курсу. В противном случае считается, что обучающийся 

не прошёл промежуточную аттестацию.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации  

по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью28.  

                                                
22Пункты 19.39 ФОП НОО, 18.29 ФОП ООО, ФОП СОО 
23Часть 1 статьи 58 Федерального закона об образовании 
24Пункты 32.3 ФГОС НОО, 33.3 ФГОС ООО 
25Часть 1 статьи 58 Федерального закона об образовании, пункты 31.3 ФГОС ООО, 18.1.3 ФГОС СОО 
26Часть 1 статьи 58 Федерального закона об образовании, пункт 19.40 ФОП НОО 
27Часть 6 статьи 59 Федерального закона об образовании, пункт 26 Порядка 115 
28Часть 2 статьи 58 Федерального закона об образовании 



 

  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации  

по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс или на следующий курс условно29.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность30.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз в сроки, определяемые МОУ «Шипицынская СОШ», в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам31.  

Промежуточная аттестация для обучающихся, имеющих академическую задолженность 

(далее – повторная промежуточная аттестация), проводимая в первый раз, проводится учителем, 

непосредственно преподающим соответствующий учебный предмет, курс, модуль. 

Повторная промежуточная аттестация обучающихся проводится  

в следующих формах: 

итоговая контрольная работа; 

лабораторная работа; 

практическая работа; 

контрольный тест; 

зачёт; 

контрольный диктант; 

контрольный диктант с грамматическим заданием; 

реферат; 

творческая работа; 

защита проекта; 

сочинение; 

изложение; 

сдача нормативов по физической культуре. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения повторной промежуточной 

аттестации обучающихся разрабатывают предметные профессиональные объединения учителей 

МОУ «Шипицынская СОШ». 

Результаты повторной промежуточной аттестации оформляются протоколом по форме 

согласно приложению Положения о системе оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в МОУ «Шипицынская СОШ». 

Формы и сроки повторной промежуточной аттестации, проводимой  

в первый раз, утверждаются приказом директора МОУ «Шипицынская СОШ». 

При положительном результате повторной промежуточной аттестации педагогический 

совет принимает решение о переводе обучающегося  

в следующий класс либо о допуске к государственной итоговой аттестации. 

В случае не прохождения обучающимся повторной промежуточной аттестации, ему 

предоставляется право прохождения повторной промежуточной аттестации во второй раз. 

Для проведения повторной промежуточной аттестации во второй раз МОУ 

«Шипицынская СОШ» создается комиссия в количестве трёх человек. Персональный состав 

комиссии, формы и сроки проведения повторной промежуточной аттестации утверждаются 

приказом директора МОУ «Шипицынская СОШ». 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению  

их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

                                                
29Часть 8 статьи 58 Федерального закона об образовании 
30Часть 3 статьи 58 Федерального закона об образовании 
31Часть 5 статьи 58 Федерального закона об образовании 



 

  

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану32. 

Обучающиеся, не освоившие образовательной программы основного общего образования, 

не допускаются к обучению на среднем уровне общего образования33. 

2. 4.1.3. Промежуточная аттестация курсов внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация курсов внеурочной деятельности –  

это механизм контроля результатов (оценка качества) освоения обучающимися всего объёма или 

части конкретной программы курса внеурочной деятельности. 

Оценке подлежит уровень достижения обучающимися планируемых результатов, которые 

запланированы и зафиксированы педагогами в рабочих программах курсов внеурочной 

деятельности. 

Промежуточная аттестация курсов внеурочной деятельности проводится в следующих 

формах: 

практическая работа; 

портфель индивидуальных достижений обучающегося; 

творческая работа; 

групповое или коллективное творческое дело; 

защита проектной работы; 

защита исследовательской работы; 

интеллектуальный конкурс; 

олимпиада; 

отчётный концерт; 

презентация; 

доклад; 

разработка изделия, макета, предметов декора и живописи; 

соревнование; 

выполнение контрольных нормативов. 

Обучающийся считается освоившим программу курса внеурочной деятельности, если он 

успешно прошёл промежуточную аттестацию.  

В журнале учёта курсов внеурочной деятельности делается запись «зачтено», сокращенная 

запись – «зач.». В противном случае делается запись «не зачтено», сокращенно – «не зач.». 

Отметка за промежуточную аттестацию курсов внеурочной деятельности не является 

основанием для перевода обучающихся в следующий класс, для обучающихся 9-х классов – 

основанием для допуска к государственной итоговой аттестации. Повторная промежуточная 

аттестация курсов внеурочной деятельности не проводится. Не освоение обучающимся курса 

внеурочной деятельности служит основанием для корректировки учебно-воспитательной 

деятельности в МОУ «Шипицынская СОШ». 

2.4.2. Промежуточная аттестация экстернов. 

Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или 

семейного образования, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в МОУ 

«Шипицынская СОШ»34.  

По заявлению экстерна или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

гражданин зачисляется приказом директора МОУ «Шипицынская СОШ» в контингент 

обучающихся. 

Не допускается взимание платы с экстернов за прохождение промежуточной аттестации35. 

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе36. 

                                                
32Часть 9 статьи 58 Федерального закона об образовании 
33Часть 5 статьи 66 Федерального закона об образовании, пункт 27 Порядка № 115 
34Часть 3 статьи 34 Федерального закона об образовании 
35Часть 3 статьи 34 Федерального закона об образовании, пункт 27 Порядка № 115 



 

  

Для проведения промежуточной аттестации экстерна МОУ «Шипицынская СОШ» 

создается комиссия в количестве трёх человек. Персональный состав комиссии, формы и график 

прохождения промежуточной аттестации утверждаются приказом директора МОУ 

«Шипицынская СОШ». График прохождения промежуточной аттестации предварительно 

согласовывается с экстерном или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего37. 

Промежуточная аттестация экстернов проводится по не более одному учебному предмету 

(курсу) в день38. 

Промежуточная аттестация экстернов проводится в следующих формах: 

контрольная работа; 

лабораторная работа; 

практическая работа; 

контрольный тест; 

зачёт; 

контрольный диктант; 

контрольный диктант с грамматическим заданием; 

реферат; 

творческая работа; 

защита проекта; 

сочинение; 

изложение; 

сдача нормативов по физической культуре. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

экстернов разрабатывают предметные профессиональные объединения учителей МОУ 

«Шипицынская СОШ». 

В случае предоставления документов, подтверждающих результаты освоения учебных 

предметов, курсов в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по 

заявлению экстерна или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего МОУ 

«Шипицынская СОШ» проводит зачёт таких результатов в соответствии с локальным 

нормативным актом, регламентирующим процедуру установления соответствия представленных 

результатов планируемым результатам обучения по соответствующей части осваиваемой 

образовательной программы39.  

Результаты прохождения экстерном промежуточной аттестации оформляются 

протоколом по форме согласно приложению. 

При положительном результате прохождения промежуточной аттестации экстерн 

отчисляется из учреждения и ему выдается справка об обучении по образцу, установленному 

МОУ «Шипицынская СОШ» самостоятельно40. 

Ликвидация академической задолженности экстернов проводится  

в соответствии с пунктом 2.5.2. Положения о системе оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в МОУ «Шипицынская СОШ». 

Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 

образование в МОУ «Шипицынская СОШ»41.  

 

2.5. Психолого-педагогическое наблюдение. 

                                                                                                                                                                  
36Часть 3 статьи 34 Федерального закона об образовании, пункт 27 Порядка № 115 
37Пункт 27 Порядка № 115 
38Пункт 27 Порядка № 115 
39Пункт 6 Порядка № 845/369 
40Часть 12 статьи 60, часть 5 статьи 61 Федерального закона об образовании, пункт 27 Порядка № 115 
41Часть 10 статьи 58 Федерального закона об образовании 



 

  

2.5.1. Личностные результаты освоения образовательной программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МОУ 

«Шипицынская СОШ» 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, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде42. 

2.5.2. Оценка достижения обучающимися личностных результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования проводится МОУ «Шипицынская 

СОШ» по завершению ими обучения на уровне основного общего образования.  

Промежуточная оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится 

педагогическими работниками в конце учебного года. Результаты промежуточной оценки 

достижения обучающимися личностных результатов являются основанием для корректировки 

учебно-воспитательной деятельности в МОУ «Шипицынская СОШ». 

2.5.3. Результаты, полученные в ходе оценки достижения обучающимися личностных 

результатов, используются только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных43.  

2.5.4. На уровне основного общего образования проводится оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в МОУ «Шипицынская СОШ»; участии в общественной жизни МОУ «Шипицынская 

СОШ», ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор 

своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых 

установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов,44 в формах 

педагогического наблюдения и (или) специальных диагностических методик.  

 

2.6. Внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

2.6.1.  Оценка метапредметных результатов достижения планируемых результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы соответствующего уровня 

образования, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, а также на уровнях основного общего и 

среднего общего образования систему междисциплинарных (межпредметных) понятий45. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение46:  

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приёмы 

решения задач);  

коммуникативными универсальными учебными 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 партнёром);  

регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

                                                
42 Пункты 41 ФГОС НОО, 42 ФГОС ООО, 7 ФГОС СОО  
43Пункт 18.14 ФОП ООО, ФОП СОО 
44Пункт 18.13 ФОП ООО, ФОП СОО 
45Пункты 19.20 ФОП НОО, 18.15 ФОП ООО, ФОП СОО 
46Пункты 19.21 – 19.28 ФОП НОО, 18.17 ФОП ООО, ФОП СОО 



 

  

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 на уровне основного общего 

образования осуществляется администрацией МОУ «Шипицынская СОШ» в ходе внутреннего 

мониторинга47.  

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета МОУ «Шипицынская СОШ». Инструментарий строится на 

межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке функциональной 

грамотности, читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий48.  

Формы оценки49: 

для проверки функциональной грамотности – комплексная работа  

по функциональной грамотности или диагностическая работа по отдельным составляющим 

функциональной грамотности; 

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 универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов 

выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов.  

Проверка функциональной грамотности проводится с периодичностью не менее двух раз 

в учебном году, остальные из перечисленных видов диагностики – с периодичностью не менее 

чем один раз в два года50.  

2.6.2. Оценка проектной деятельности обучающихся51  

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее – проект) 

выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной 

основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать  

и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие)52.  

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися53.  

Результатом проекта является одна из следующих работ:  

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие);  

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и других;  

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

отчётные материалы по социальному проекту54.  

Проект оценивается по следующим критериям55:  

                                                
47Пункт 18.18 ФОП ООО, ФОП СОО 
48Пункты 19.30 ФОП НОО, 18.18 ФОП ООО, ФОП СОО 
49Пункт 18.19 ФОП ООО, ФОП СОО 
50Пункт 18.19 ФОП ООО, ФОП СОО 
51 Пункты 31.3 ФГОС ООО, 18.1.3 ФГОС СОО 
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сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других;  

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии  

с рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания  

и способы действий;  

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях;  

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Уровень достижения каждого критерия оценивается по пятибалльной системе. Отметка за 

проект определяется как среднее арифметическое отметок за достижение каждого критерия и 

выставляется целым числом в соответствии с правилами математического округления. 

 

3. Процедуры внешней оценки. 

 

3.1. Независимая оценка качества образования. 

3.1.1. Государственная итоговая аттестации (основное общее образование)56. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией57.  

Формы, порядок (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), сроки проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования и продолжительность 

проведения экзаменов по каждому учебному предмету в рамках государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, совместно  

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования58. 

Результаты государственной итоговой аттестации являются основанием для 

корректировки учебно-воспитательной деятельности в МОУ «Шипицынская СОШ», повышения 

квалификации педагогических работников. 

3.1.2. Всероссийские проверочные работы59. 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) – это комплексный проект в области 

оценки качества образования, направленный на развитие единого образовательного 

пространства в Российской Федерации, мониторинг введения федеральных государственных 

образовательных стандартов, формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения, 

единых стандартизированных подходов к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся. 

                                                
56Пункт 1.2 методических рекомендаций 
57Часть 4 статьи 59 Федерального закона об образовании 
58Часть 5 статьи 59 Федерального закона об образовании 
59Пункт 1.2 методических рекомендаций 



 

  

Всероссийские проверочные работы проводятся с 4-го класса  

по отдельным учебным предметам согласно нормативным правовым актам федерального и 

регионального уровней, включаются в график оценочных процедур МОУ «Шипицынская 

СОШ». 

Результаты ВПР являются основанием для корректировки рабочих программ, 

индивидуализации учебного процесса, повышения квалификации педагогических работников. 

 

3.2. Мониторинговые исследования муниципального, регионального  

и федерального уровней. 

МОУ «Шипицынская СОШ» участвует в мониторинговых исследованиях 

муниципального, регионального и федерального уровней. Результаты мониторинговых 

исследований не влияют на четвертные, полугодовые отметки обучающихся. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием  

для корректировки учебно-воспитательной деятельности в МОУ «Шипицынская СОШ», 

повышения квалификации педагогических работников. 
 

II. Содержательный раздел 

 

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

деятельности), учебных модулей (приложение № 2) 

 

2.Программа формирования универсальных учебных действий  у обучающихся 

 

Целевой раздел 

 

       Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

ориентирована на: 

- 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 обу-

чающихся, 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 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. 

      Универсальные учебные действия - обобщенные учебные действия, позволяющие решать 

широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся результатами освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 



 

  

     Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы по трём 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 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 

партнёром (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, осу-

ществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные дей-

ствия). 

 

Содержательный раздел 

 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий  

с содержанием учебных предметов 

 

      Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

      Рабочие программы по всем учебным предметам отражают определённые во ФГОС ООО 

универсальные учебные действия в трёх 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  

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, функциональносмысловых 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. 

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; аргумен-

тировать 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 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 (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). 

■ Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат вы-

ступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)  

 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 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 по-

ниманием, 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. 

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», «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, раз-

бирать различные 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, 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. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий 
■ Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

— почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

■ Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), например: 

падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

■ 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: обнаружение сульфат-ионов, 

взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. Работа с информацией 

■ Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в 

технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

■ Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

■ Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, 

ресурсы Интернета. 

■ Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли 

вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

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. 

■ 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 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 (существовав-

шие 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, 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 ин-

формации. 

■ 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. 

■ 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 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 

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, 

взаимопонимания 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 само-

стоятельно определяемых плана и источников информации). 

■ Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 

деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и истори-

ческой литературе. 

■ Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений. 

 

Описание особенностей реализации основных направлений  

и форм учебно-исследовательской 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), которая организована на основе программы формирования УУД, 

разработанной в ОУ. 

           Организация УИПД обеспечивает 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 универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их 

формирования. 

         Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность 

включения всех обучающихся в УИПД. 

       С учётом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; 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. 

 

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 

посредством 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 учёных, занимающихся научным исследованием. 

         Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

■ обоснование актуальности исследования; 

■ планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, постановка цели 

и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

■ собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ, проверка гипотезы; 

■ описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской 

деятельности в виде конечного продукта; 

■ представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена 

прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций 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, 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 могут быть следующие: 

■ урок-исследование; 

■ 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; 

■ мини-исследование в рамках домашнего задания. 

         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 2 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. 

 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 

         Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в 

данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развёрнутого и пол-

ноценного исследования. 

         С учётом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время делается 

ориентация на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными являются: 

■ социально-гуманитарное; 

■ филологическое; 

■ естественнонаучное; 

■ информационно-технологическое; 

■ междисциплинарное. 

          Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

■ конференция, семинар, дискуссия, диспут; 



 

  

■ брифинг, интервью, телемост; 

■ исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии; 

■ научно-исследовательское общество учащихся. 

           Для представления итогов УИД во внеурочное время используются следующие формы 

предъявления результатов: 

■ письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

■ статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным 

областям. 

 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 

           При оценивании результатов УИД делается ориентация на то, что основными критериями 

учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная 

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

гипотеза. 

          Оценка результатов УИД учитывает 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 учётом 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: 

■ 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?». 

          Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

■ анализ и формулирование проблемы; 

■ формулирование темы проекта; 

■ постановка цели и задач проекта; 

■ составление плана работы; 



 

  

■ сбор информации/исследование; 

■ выполнение технологического этапа; 

■ подготовка и защита проекта; 

■ рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

          При организации ПД учитывается то, что в любом проекте должна присутствовать 

исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на 

то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им 

сначала предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и 

эффективности планируемого результата («продукта»). 

 

III Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план  

       Учебный план основного общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения  «Шипицынская средняя общеобразовательная школа» (далее - учебный план) 

для 5-9 классов, реализующего основную образовательную программу основного общего 

образования, соответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»), фиксирует общий объём 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

        Учебный план составлен для МОУ «Шипицынская средняя общеобразовательная 

школа», в том числе и для её структурного подразделения МОУ «Забелинская основная 

общеобразовательная школа». 

        Учебный план является частью образовательной программы муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Шипицынская средняя общеобразовательная школа», 

разработанной в соответствии с ФГОС основного общего образования, с учётом Федеральной 

образовательной программой основного общего образования, и обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21. 

         Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные недели.  

         В МОУ «Шипицынская СОШ» установлен режим 5-дневной учебной недели.      

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели и 

соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. Объём максимально 

допустимой  образовательной нагрузки в течение дня в 5-6 классах не превышает шести 

уроков, в 7-9 классах – семи уроков.  

          Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 

модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки: в  

5 классе – 29 часов, в  6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в  8-9 классах – 33 часа. 

         Учебный план разработан на основе варианта 1 федерального учебного плана 

Федеральной образовательной программы основного общего образования, утверждённой 

приказом Минпросвещения России от 18.08.2023 № 370. 

        Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано на проведение учебных занятий, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся 



 

  

         В МОУ «Шипицынская СОШ»  языком обучения является русский язык. 

         В рамках учебного предмета «Математика» предусмотрено изучение учебных курсов 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области «Общественно-

научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история, 

на которые суммарно отводится 2 часа в неделю в 5-9 классах. В 9 классе в соответствии с 

ФОП ООО и Методическими рекомендациями, которые Минпросвещения России направило 

письмом от 03.03.2023 № 03-327, в учебный предмет «История» помимо учебных курсов 

«История России» и «Всеобщая история» введён модуль «Введение в Новейшую историю 

России» (17 часов). 

        Учебные предметы «Математика» (включая учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика»), «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» изучаются на 

базовом уровне. 

        Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее     

«ОДНКНР») представлена учебным предметом «ОДНКНР» в 5-6 классах в объёме 1 часа в 

неделю.  

         В структурном подразделении МОУ «Забелинская основная общеобразовательная 

школа» ведётся совместное преподавание учебных предметов: «Изобразительное искусство» 

и «Музыка»  в 5 - 6 классах,  7 – 8 классах; «Технология» в 7 – 8  классах; «Физическая 

культура» в 5 – 6 и 7 – 9 классах.   

         В МОУ «Шипицынская СОШ»  и в структурном подразделении «Забелинская ООШ» 

все обучающиеся 5-х и 6-х классов изучают английский язык. В МОУ «Шипицынская СОШ»  

есть необходимые условия для преподавания второго иностранного языка (немецкого). 

Поэтому по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся может изучаться второй иностранный язык (немецкий). 

На 2022-2023 учебный год  такие заявления не поступили в МОУ «Шипицынская СОШ», 

поэтому осуществляется изучение только иностранного языка (английского). 

         Часть, формируемой участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и соответствующего запроса их 

родителей (законных представителей), включает в себя учебные курсы.  

С целью удовлетворения потребностей обучающихся в физическом развитии и 

совершенствовании  в 5 классе (2022-2023 учебный год) вёлся учебный курс «Сильные, 

смелые, ловкие, умелые» (34 часа), в 6 классе организован учебный курс «Спортивные игры» 

(34 часа).  За счёт внеурочной деятельности и /или за счёт посещения обучающимися 

спортивных секций, школьного спортивного клуба реализуются занятия по физической 

подготовке обучающихся.        Начиная с 2023-2024 учебного года, в 5 классах на учебный 

предмет «Физическая культура отводится 3 часа с включением модуля «Футбол».  

          В 5 классе в 2022-2023 учебном году обучающиеся изучали предмет «Информатика». 

Начиная  с 2023-2024 учебного года, реализуется учебный курс «Введение в информатику» с 

целью формирования информационных компетенций и раннюю профориентацию в сфере 

информационных технологий (34 часа).  

         Учитывая возрастающую роль русского языка,  математики и черчения в 

образовательной подготовке обучающихся и мотивированное мнение участников 

образовательных отношений  часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделены на ведение учебных курсов в 7  классе «Основы словесности» (0,5 часа 

в неделю, 17 часов в год) и «Решение математических задач» (0,5 часа в неделю, 17 часов в 

год), в 8 классе – «Черчение и графика» (34 часа). 

         Финансовая грамотность реализуется обучающимся через учебный курс «Основы 

финансовой грамотности» (34 часа) в 7 и 8 классах и 17 часов в 9 классе, на уроках 

математики, обществознания  и через внеурочную деятельность. Функциональная 

грамотность реализуется на уроках и через внеурочную деятельность. 

         В интересах детей с участием обучающихся и их семей разрабатываются 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 



 

  

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования).        

         При реализации образовательной программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе могут быть дистанционные образовательные технологии. 

        Промежуточная аттестация обучающихся МОУ «Шипицынская СОШ» в 2022-2023 

учебном году осуществлялась в соответствии с Уставом школы, с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МОУ «Шипицынская СОШ». Промежуточная аттестация проводилась по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года в апреле – 

мае, согласно календарному учебному графику.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществлялась по пятибалльной системе. 

        В 5 классах фиксация результатов по учебным курсам в части, формируемой 

участниками образовательных отношений,  осуществлялась в виде «зачёт» / «незачёт». 

 

                            Формы проведения промежуточной аттестации в 5 -х классах 

 

Класс Предмет Форма проведения 

5 «А», 

5 «Б» 

 

Русский язык Тест 

Литература Тест 

Иностранный язык (английский) Тест 

Математика Контрольная работа 

Информатика Тест 

История Тест 

География Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России (модуль «Основы духовно-

нравственной культуры народов России») 

Тест 

Изобразительное искусство Тест 

Музыка Тест 

Технология Тест 

Физическая культура Тест 

Учебный курс «Сильные, смелые, ловкие, 

умелые» 

Тест 

5 «В» 

 

Русский язык Тест 

Литература Тест 

Иностранный язык (английский) 
Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Информатика Тест 

История 
Тест 

География Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России (модуль «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. 

Тест 



 

  

Основы светской этики») 

Изобразительное искусство Тест 

Музыка Тест 

Технология Тест 

Физическая культура 
Тест 

Учебный курс «Сильные, смелые, ловкие, 

умелые» 

Тест 

 

        С 2023-2024 учебного года промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

Уставом школы, с Положением о системе оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в МОУ «Шипицынская СОШ», утверждённого директором (пр. 

№ 365 от 31.08.2023г.). Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися всего объёма учебной дисциплины за учебный год 

(годовое оценивание). Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному 

предмету и учебному курсу  в конце учебного года согласно календарному учебному 

графику.  

        Форма промежуточной аттестации – годовая отметка. 

        Промежуточная аттестация представляет собой годовую отметку 

и определяется как среднее арифметическое четвертных отметок.  

        Четвертная отметка рассчитывается в виде средневзвешенного балла, учитывающего 

результаты накопленной оценки и результаты выполнения тематических проверочных 

(контрольных, практических, творческих и т.п.) работ, тестов и фиксируется в классном 

журнале. 

        Отметка за промежуточную аттестацию, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов, является основанием для перевода обучающихся в следующий 

класс, для обучающихся 9-х классов – основанием для допуска к государственной итоговой 

аттестации.  

         По учебным курсам используются отметки «зачтено», «не зачтено», ставится годовая 

отметка «зачтено» в случае, если обучающийся успешно выполнил более половины 

тематических проверочных работ (контрольных, практических, творческих работ и т.п.), 

тестов, предусмотренных рабочей программой по соответствующему учебному курсу.  

В противном случае считается, что обучающийся не прошёл промежуточную аттестацию. 

        Освоение основной образовательной программы основного общего образования 

завершается итоговой аттестацией. 

        Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

      3.2. План внеурочной деятельности 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Пояснительная записка 

РАЗДЕЛ I. Целевой  

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

1.2 Направления воспитания 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

РАЗДЕЛ II. Содержательный  

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

РАЗДЕЛ III. Организационный  

3.1 Кадровое обеспечение 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностям 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 Рабочая программа воспитания МОУ «Шипицынская СОШ» (далее – Программа 

воспитания) разработана на основе нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 

2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);  

- Федеральный закон РФ от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации"  

-Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400) 

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 370 от 18 мая 2023года «Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования»; 

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 2022 года «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ»;                                                                 - Приказ 

Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 г. «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся»- Письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации   от 18 июля 2022 года № АБ-1951/06 «Об актуализации примерной 

рабочей программы воспитания», в соответствии с примерной программой воспитания, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами 

воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального 

образования. 

 Программа воспитания: 

• предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в МОУ «Шипицынская СОШ»; 

• реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; 

• предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; 

• предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в 



 

  

процессереализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение —примерный календарный план воспитательной работы.

 Даннаяпрограммавоспитанияпоказываетсистемуработысобучающимисявшколе. 

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Содержание воспитания обучающихся в МОУ «Шипицынская СОШ» определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МОУ «Шипицынская СОШ» планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

1.1 Цель и задачи  воспитания обучающихся 

Цель воспитания обучающихся в школе: 

ООО 

• развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

• формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человека труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся: 

• усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

• формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

• приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

• достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС  ООО. 

 Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

• осознание российской гражданской идентичности; 

• сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 



 

  

• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

• сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

  Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

ООО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

 Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России 

как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

 Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважении к другим народам России; исторического просвещения, 

формирования российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

 Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирования традиционных российских 

семейных ценностей; воспитания честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

  Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

 Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 



 

  

 Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3  Целевые ориентиры результатов воспитания. 

 Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО установлены 

ФГОС  ООО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований 

ФГОС  ООО. 

 

 Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Гражданское воспитание: 

- знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе; 

- понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания; 

- проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 

- проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 

людей; 

- выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе; 

- принимающий участи в жизни класса, школы, в том числе самоуправлении, 

ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание: 

- осознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру; 

- проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране; 

- проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России; 

- знающий и уважающий достижения нашей Родины – России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности; 

- принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание. 

- знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского 



 

  

общества в ситуациях нравственного выбора (с учетом национальной, религиозной 

принадлежности); 

- выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям; 

- сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий; 

- проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей; 

- проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание: 

- выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве; 

- проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение 

людей; 

- сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций 

в искусстве; 

- ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде; 

- выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность); 

- проявляющий неприятие вредных привычек(курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей). Понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья; 

- умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 

- способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 

-  уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; 

- проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения предметных знаний; 

- сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе; 



 

  

- участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей 

местности) технологической и социальной направленности, способный инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

Экологическое воспитание: 

- понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества; 

- сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

- выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 

- ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

- участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания: 

- выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

- ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природой и социальной средой; 

- развивающий навыки использования различных средств познания, накоплений знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде); 

- демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

 МОУ «Шипицынская СОШ» располагается в рабочем поселке Шипицыно  Котласского 

района Архангельской области,  в 15 км от г. Котласа. Здание школы  типовое, построено в 

1967 году. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шипицынская средняя 

общеобразовательная школа» Котласского района Архангельской области было открыто в 

1939 году. 

Большинство семей обучающихся проживают в благоустроенных домах и квартирах. 10 

% обучающихся составляют дети из многодетных семей, кроме этого есть дети, которые 

получают обучение на дому. 

Для обеспечения высо¬кого качества образования созданы необходимые материально-

технические, кад¬ровые, методические условия. В школе работает высокопрофессиональный 

педа¬гогический коллектив. Образовательное учреждение осуществляет свою дея¬тельность 

в две смены в режиме пятидневной недели (во вторую смену учатся обучающиеся 3 «А» и 3 

«Б» классов). В школе нет платных об¬разовательных услуг. Традиционно вторая половина 

дня посвящена работе фа¬культативных курсов, кружков, объединений,  спортивных секций, 

индивидуальным и группо¬вым занятиям, классным и общешкольным творческим делам, 

внеурочной дея¬тельности. 

Подвоз обучающихся из д. Федотовская, д.Нечаиха, д.Уртомаж, д. Губино обеспечивает 

школьный автобус. 



 

  

Воспитание в школе осуществляется как: 

воспитывающее обучение, реализуемое на уроке; 

специальное направление деятельности, включающее мероприятия и проекты 

воспитательной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности; 

 воспитание в процессе реализации программ дополнительного образования. 

Приоритет отдается организации воспитывающего обучения в процессе урочной 

деятельности, поскольку деятельность на уроке является основным видом занятости 

обучающегося в школе. Уроки охватывают большую часть времени пребывания ребенка в 

образовательном учреждении. 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является наличие 

уклада школьной жизни , определяемого: 

длительной историей существования школы, открытой в 1939 году; 

сравнительно небольшим коллективом обучающихся (среднегодовой контингент – не 

более 400 человек), что дает возможность индивидуализировать воспитательный процесс, 

сделать его более «личностным»; 

отношениями между педагогами, обучающимися, родителями как рядом проживающими 

и, часто, хорошо знающими друг друга людьми. 

 Основными традициями воспитания в МОУ «Шипицынская СОШ»  являются 

ключевые общешкольные традиции, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов и обучающихся: 

Праздник первого звонка, День Учителя, Осенний бал, Новый год к нам мчится, День 

здоровья, Смотр строя и песни, Праздник Последнего звонка Выпускной бал, Конкурс 

«Ученик года»,  «Класс года», легкоатлетическая эстафета «Золотая осень». 

Важное место в системе воспитательной работы отводится формированию физической 

культуры обучающихся, а посредством этого – воспитанию таких качеств, как 

целеустремленность, чувство товарищества, долг, ответственность, взаимовыручка и т.д.   

Обучающиеся занимаются в спортивных секциях и активно участвуют в различных 

спортивных мероприятиях различного уровня.  Многие годы в школе действует школьный 

спортивный клуб «Шиповка». МОУ «Шипицынская СОШ» является одной из школ района, 

которая знаменита своими спортивными достижениями. 

А также большое значение  отводится  и участие обучающихся в творческих клубах и 

объединениях по интересам. 

Особенностями реализуемого в школе воспитательного процесса являются: 

полноценное использование воспитательного потенциала учебных дисциплин; 

функционирование на базе школы школьной службы примирения под 

руководствомпедагога-психолога школы; 

внедрение обучающих профилактических программ для подростков, их родителей и 

педагогов с целью обеспечения безопасности и здоровья несовершеннолетних; 

использование в воспитательной работе соревновательных форм организации 

мероприятий для повышения качества воспитательного процесса, использование 

разнообразных видов наглядности для демонстрации побед и достижений, поднятия 

престижа школы; 

активное сотрудничество с организациями, социальное партнерство с которыми 

позволяет выстроитьединоеинформационно-

образовательноепространство,способствующееразностороннему развитию личности. Это 

МБУ ДО «Шипицынская детская школа искусств», СП ЦДО «МОУ «Шипицынская СОШ», 



 

  

МОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», МУК «Мобильная библиотечная система», 

МУК «Шипицынский информационный центр», МУК «Детская центральная библиотека», 

ГБОУ АО «Шипицынский агропромышленный техникум». 

С  весны 2021 года в рамках воспитательной работы в МОУ «Шипицынская СОШ» на 

базе  СП ЦДОреализуютсяпроекты«Общероссийскойобщественно-государственнойдетско-

юношескойорганизации«Российскоедвижениешкольников», на  базе МУК «Мобильная 

библиотечная система» - «Всероссийское военно-

патриотическоеобщественноедвижение«Юнармия», волонтерское движение (отряд 

«Феникс»). На базе школы с осени 2021 года  реализуется  национальный проект 

естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста». 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на сле¬дующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблю¬дения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопас¬ности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

 ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализации процесса воспитания главным образом через создание в шко¬ле 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов ярки¬ми и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и довери¬тельными 

отношениями друг к другу; 

 организации основных совместных дел школьников и педагогов как пред¬мета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

2.2.   Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуще¬ствляется в 

рамках следующих основных сфер совместной деятельности школь¬ников и педагогов. 

Каждая из них представлена в соответствующем модуле. 

2.2.1. Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные  дела - это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Основные школьные  

дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответствен¬ную позицию к происходящему в 

школе.  

ВажнымсредствомвоспитаниявМОУ «Шипицынская СОШ»являютсятрадиции, которые 

формируют общие интересы, придают определеннуюпрочность жизнедеятельности школы. 

Внашейшколесложилисьбогатыетрадиции.Книмможноотнестикак мероприятия, 

проводимые ежегодно, так и систему отношений, сложившуюся 

междуучителями,ученикамииродителями.Этиотношенияхарактеризуютсяколлегиальностьюи 

равноправием. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 



 

  

Всероссийские, областные, районные акции, посвященные значимым отечественным и 

международным событиям; 

районные   методические   площадки   для обучающихся и педагогов по 

развитию ученического самоуправления; 

 организуемые совместно с родителями обучающихся спортивные, творческие 

состязания, выставки, праздники и др., которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование 

окружающего социума.Социальные проекты-акции «Чистый обелиск», «Спасите Ёжика» 

(экологическая, трудовая направленность). 

На школьном уровне: 

Линейка «Первый звонок», День Знаний, КТД «Новый год к нам мчится!», «Праздник 

Осени», Общешкольные концерты ко Дню учителя, Дню матери, 8 Марта, организуемые на 

основе прин¬ципов коллективной подготовки, коллективной реализации и коллективного 

анализа выступления класса. Встреча и поздравление учителей обучающимися 11 класса, 

День самоуправления, легкоатлетическая эстафета «Золотая осень», конкурс военно-

патриотической песни, смотр строя и песни, линейка- митинг, посвященный Дню Победы, 

День здоровья, Прощание с Азбукой, спортивные состязания. Награждение по итогам года 

«Класс года», «Ученик года». «Праздник прощания с начальной школой» для обучающихся 4 

класса, связанный с переходом обучающихся на следующую ступень образования, «Праздник 

последнего звонка» - создаёт в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствует сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

На уровне классов: 

выдвижение предложений от классов по тематике, содержанию ключевых 

общешкольных дел; 

создание на уровне классов инициативных групп по проведению отдельных 

общешкольных ключевых дел; 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

Наиндивидуальномуровне: 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

обучение (проведение тренингов, мастер-классов, семинаров) участию в общешкольных 

ключевых делах, требующих специальных знаний и умений (волонтерские, добровольческие 

проекты, экологические проекты, художественно-творческие проекты, многодневные сборы, 

походы, военно-спортивные игры и т.п.);   

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 



 

  

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, 

с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через индивидуальные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы 

стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

2.2.2 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

С нового учебного года в МОУ «Шипицынская СОШ» стартует цикл занятий по 

внеурочной деятельности  «Разговоры о важном». Основные темы связаны с ключевыми 

аспектами жизни человека в современной России. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

Классные дела: 

Проведение вечеров неразгаданных тайн, разработка и реализация социальных проектов, 

просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, передач; посещение 

театров, музеев, выставок, проведение и посещение спортивных соревнований, посещение 

производственных предприятий, образовательных организаций, организация праздников, 

проведение встреч с ветеранами, общественными деятелями, организация выполнения 

общественно-полезной работы каждым обучающимся, проведения диспутов по актуальным 

проблемам нравственно-этического содержания, подготовка и проведении бесед: «О любви, 

верности и дружбе», «О принципиальности и искренности», «О чистоте мысли и бескорыстии 

поступка». 

Участие в общественно полезном труде в помощь школе, поселку, родному краю, участие 

в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе, проведение сюжетно-ролевых игр, проведение 

творческих конкурсов внутри класса. 

Организация бесед с школьным психологом, медицинскими работниками. Создание 

актива класса (детского актива). Озеленение класса. 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в 

беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 



 

  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса; 

выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

реализация профилактических программ для детей группы риска, обеспечение 

подростков информацией об опасных последствиях алкоголизма, наркомании, курения, 

«внедрения» упражнений и заданий, развивающих навыки ответственного отношения к 

здоровью и исключающих рискованное поведение, наносящее вред здоровью и социальному 

благополучию; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом; 

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), 

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

коррекция поведения обучающегося через индивидуальные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся,  

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

повышение педагогической культуры родителей; 



 

  

содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей, опора на 

положительный опыт семейного воспитания; 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся в форме: конференция, ролевая игра, 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др.; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

2.2.3  Модуль  «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и до¬полнительного 

образования преимущественно осуществляется через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести со¬циально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного разви¬тия социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значи¬мых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитив¬ными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опреде¬ленные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной ли¬дерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных со¬циально значимых 

традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностиидополните

льногообразованияпроисходитврамкахследующихвыбранныхшкольникамиеенаправлений: 

 Спортивно-оздоровительное. Программы «Летающий мяч», «Вместе со спортом», 

«Волейбол», «ОФП», «Лыжные гонки», «Юный лыжник»,  «Юный инспектор дорожного 

движения»,  «Школа мяча», ШСК «Шиповка».Организация Дней Здоровья и других 

спортивных соревнований. Проведение занятий по охране здоровья. Применение на уроках 

игровых моментов, Курсывнеурочнойдеятельностиидополнительногообразования 

направлены на сохранение здоровья обучающихся через формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, формирование ценности здоровья и здорового образа жизни; 

осознанного отношения к здоровью; использование оптимальных двигательных режимов для 

обучающихся с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

Общекультурное. Программы «Юный патриот» «Люби и знай свой край», «Театр 

«Радуга», «Умники и умницы». Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских 

рисунков, поделок и творческих работ учащихся. Проведение тематиче¬ских классных часов 



 

  

по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи. Участие в конкурсах, 

выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района, 

области.Курсывнеурочнойдеятельностиидополнительногообразования направленны на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, воспитание у 

школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе. 

 Общеинтеллектуальное. Программы «Финансовая грамотность», «Занимательная 

математика», «Лаборатория экспериментальной физики», «Живое слово», «Мир проектов», 

«Человек и общество», «Секреты красоты». Предметные недели, библиотечные уроки, 

конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые, проектная деятельность, 

участие в научно-исследовательских конфе¬ренциях, разработка проектов к 

урокам.Курсывнеурочнойдеятельностиидополнительногообразования, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

 

Духовно-нравственное. Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества, посещение 

школьного уголка Боевой славы школьного музея. Выставки рисунков. Тематические 

классные часы. Подготовка к участию в военно-¬спортивной игре «Зарница», в  конкурсе 

патриотической песни, смотры строя и песни,направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

С нового учебного года в МОУ «Шипицынская СОШ» стартует цикл занятий по 

внеурочной деятельности  «Разговоры о важном». Основные темы связаны с ключевыми 

аспектами жизни человека в современной России. 

 Социальное. Программы «Бумагопластика», «Компьютерный мир», «Лего-

мастерская», «Бумажное моделирование», «Финансовая грамотность»,  Проведение 

субботников.. Разве¬дение комнатных растений и уход за ними. Акции «Посади дерево», 

«Спасите Ёжика», «Покормите птиц» и др. 

Курсывнеурочнойдеятельностиидополнительногообразования, создающие благоприятные 

условия для самореализации школьников, на развитие творческих способностей школьников, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Дополнительное образование в школе реализуется: 

 художественное направление. Программа «Театр «Радуга» , «Волшебная 

кисточка», «Роспись по дереву», «Лепка из соленого теста», «Интерьерная кукла», «Ансамбль 

«Гитара», «Живопись», «Музыкальный инструмент», «Хореографическое творчество» 

 техническое направление. Программа «Робототехника» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобре¬сти важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, 

в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности 

и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их ин¬фантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использо¬ванию 



 

  

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реали¬зуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 пешие прогулки, обзорные экскурсии, походы выходного дня или в каникулярный 

период, организуемые в классах их классными руково-дителями и родителями школьников: в 

музей, в картинную галерею, на предприятия, на природу, в кино, театр, цирк, планетарий, 

выставку;  поездки, организуемые учителями и родителями школьников в другие 

города или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских 

поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

В рамках внеурочной деятельности в школе функционирует школьный спортивныйклуб 

(ШСК) «Шиповка» - общественная организация обучающихся, учителей и родителей, 

способствующая развитию физической культуры и спорта. 

Клуб осуществляет свою деятельность в непосредственном контакте с 

руководителем образовательного учреждения и выполняет следующие функции: 

организует для обучающихся, педагогов, родителей систематические занятия физической 

культурой, спортом в спортивных секциях и группах оздоровительной 

направленности; 

проводит массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 

праздники, дни здоровья и т.д., использует научно-методические рекомендации и передовой 

опыт работы по развитию массовости физической культуры и спорта; 

проводит работу по подготовке обучающихся к выполнению нормативов ВФСК (ГТО); 

  осуществляет методическое руководство и контроль за учебно- тренировочным 

процессом в секциях, оздоровительных группах, формирует сборные команды 

образовательного учреждения по видам спорта и обеспечивает их участие в спортивных 

соревнованиях; 

обеспечивает рациональное и эффективное использование спортивно-технической базы и 

материальных ресурсов. 

В рамках организации внеурочной деятельности и дополнительного образования 

обучающихся реализуются всероссийские проекты:  

Центр естественнонаучного и цифрового образования «Точка роста». Цель проекта: 

призвана обеспечить доступность для освоения обучающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического профилей, а 

также дистанционных программ обучения определённых категорий обучающихся, в том 

числе на базе сетевого взаимодействия. 

Центр выполняет функцию общественного пространства для развития общекультурных 

компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, 

творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности и 

обеспечить формирование современных компетенций и навыков у школьников. 

2.2.4.Модуль «Внешкольные мероприятия» 

          Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

• общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами образовательной организации: муниципальный конкурс «Ученик года»,», квест-

игра «Знатоки родного посёлка», брейн- ринг «Северная Арктика», районный конкурс 

«Безопасное колесо» и др; 



 

  

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям: 

Предметные недели, праздник «Прощание с букварём», праздник «Первой оценки» и др.;  

• экскурсии, походы выходного дня  организуемые в классах классными руководителями, 

в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, организуемые 

педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

В МОУ «Шипицынская СОШ»  имеются общешкольные традиции, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов и обучающихся: 

Праздник первого звонка, День Учителя, Осенний бал, Новый год к нам мчится, День 

здоровья, Смотр строя и песни, Праздник Последнего звонка Выпускной бал, конкурс 

«Ученик года»,  «Класс года», легкоатлетическая эстафета «Золотая осень», различные 

мероприятия проводимые ШСК «Шиповка». 

С 2022-2023 учебного года на базе СП ЦДО «МОУ «Шипицынская СОШ» организована  

работа Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

РДШ,  деятельность которой направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие 

детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости 

школьников. РДШ как общественно-государственная детско-юношеская организация для 

всех школьников страны является важной составляющей системы воспитания 

образовательной организации в части воспитания высоконравственных, социально успешных 

граждан.  

На базе МУК «Мобильная библиотечная система» организованы и работают 

Всероссийское военно-патриотическоеобщественноедвижение«Юнармия», волонтерское 

движение (отряд «Феникс»). 

 

2.2.5.  Модуль «Урочная деятельность» 

Обучение является средством воспитания. В свою очередь, воспитание, формируя такие 

качества личности обучающегося как целеустремленность, ответственность, 

любознательность, повышает эффективность обучения. Учитель использует воспитательные 

возможности урока, опираясь на следующее: 

обучение на высоком уровне трудностичерез постепенное наращивание трудностей 

(воспитание целеустремленности, дисциплинированности, настойчивости, воли, умений 

трудиться); 

создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся, имеющих низкие 

образовательные результаты или имеющих затруднения в обучении;   

создание на уроке здоровой и доброжелательной атмосферы; 

поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной деятельности. 



 

  

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся 

познавательный интерес. Такой интерес стимулируют:  

новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного материала, 

показ достижений современной науки, анализ практической роли знаний; 

многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность, 

исследовательский подход, творческие работы, практические работы; 

эмоциональный тонус познавательной деятельности обучающихся, педагогический 

оптимизм учителя, соревнование. 

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в способах, 

формах деятельности учителя и обучающихся на уроке. 

Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включает обучающихся в отношения 

взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, формирует 

лидерские качества и умение подчиняться, учит внимательному отношению к окружающим 

людям. Групповая форма работы позволяет развивать качества как «теоретика», так и 

«экспериментатора»; как лидера, так и ведомого; как проверяющего, так и проверяемого. 

Необходимо сочетание индивидуальных, групповых и парных форм работы. Усиление 

воспитывающего потенциала обучения достигается применением необычных уроков: урок-

размышление, урок-праздник, научно-практические конференции и т. п. 

Примерами отдельных форм, видов, приемов деятельности, позволяющих реализовать 

возможности урока являются: 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, коммуникативной культуры в 

различных ситуациях; 

организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываютсяв театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работыв парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 



 

  

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

В МОУ «Шипицынская СОШ» обучение в старших классах ведется по профилям: 

универсальный и естественнонаучный.  

 

2.2.6.  Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспиты¬вать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам - предоставляет широкие воз¬можности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрос¬лой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы. 

Решения,принятыеСоветом старшеклассников, в обязательном порядке доводятся до членов 

всех классныхколлективов. Совет старшеклассников отвечает за проведение тех или иных 

конкретныхмероприятий,праздников,вечеров,акцийсоревнований,конкурсов,фестивалей,капу

стников,флешмобов и т.п.; 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров - старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольного Совета старшеклассников и классных 

руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (редколлегия, трудовой сектор, культмас¬совый сектор, учебный 

сектор); 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 

в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. (заместитель старосты, физорг, ответст¬венный за дежурство, 

ответственный за питание, цветовод). 

 

2.2.7.  Модуль «Профориентация» 

Совместная    деятельность    педагогов    и    школьников    по    направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка   –   

подготовить   школьника   к   осознанному   выбору   своей   будущей профессиональной 

деятельности. 



 

  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализацию своего профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; на популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОриЯ»; 

экскурсии на предприятия поселка, города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

профориентацинная работа в процессе преподавания учебных предметов предметной 

области "Технология"; 

посещение профориентационных дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков, онлайн-уроков по финансовой грамотности (Всероссийские 

открытые уроки на портале «ПроеКТОриЯ» ) 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

внеурочной деятельности. 

организации и проведении презентаций, фотовыставок «Труд нашей семьи», конкурсов 

рисунков «Профессии в нашей семье» 

На завершающем этапе профориентационной работы (в 9-11 кл.) ключевую роль в 

правильном выборе профессии играет эффективная организация профильного обучения. В 

школе созданы естественнонаучный, профиль. Перечень профилей может меняться, исходя 

из запросов обучающихся, родителей (законных представителей), появления новых 

востребованных профессий и специальностей. 

Для всех обучающихся 6-11 классов проходят занятия по внеурочной деятельности 

«Россия – мои горизонты». 

 

2.2.8. Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе. 



 

  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МОУ 

«Шипицынская СОШ» осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

На уровне класса: 

классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 

классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 

 

2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика различных правонарушений,  в т.ч. в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, безнадзорности, наркомании, табакокурения, алкоголизма, 

профилактика суицидальных явлений, проявлений терроризма и экстремизма среди 

несовершеннолетних: как система психологических, социальных, правовых и иных мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий распространения преступности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, а также привитие им навыков безопасного и 

законопослушного поведения. 

Руководствуясь Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (№ 120-ФЗ), профилактическая 

работа в школе включает в себя следующие направления: 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

предупреждение правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств; 

формирование и пропаганда здорового образа жизни; 

профилактика ксенофобии и экстремизма среди несовершеннолетних; 

профилактика суицида; 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

антикоррупционная работа. 

К формам работы, направленным на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних, относятся: 



 

  

конкурс «Безопасное колесо», военно-спортивная игра «Зарница»; 

пропаганда ЗОЖ через систему общешкольных мероприятий; 

правовое просвещение школьников (День правовой помощи детям, юридические 

консультации для детей и их законных представителей по вопросам гражданского права, 

лектории, акции «Правовое просвещение», неделя правового воспитания, неделя 

антикоррупционного воспитания); 

волонтёрская деятельность в рамках волонтерского отряда «Феникс»( на базе МУК 

«МБС»), дополнительное образование, организация каникулярного отдыха (конкурсы 

ри¬сунков, газет, плакатов, диспуты, тренинги, интерактивные уроки, дни детского телефона 

доверия, волонтерские акции, экскурсии); 

межведомственная    профилактическая     акция     «Подросток»,     направлена на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха 

и занятости в летний период детей и подростков, состоящих в социально- опасном 

положении, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних и образовательном 

учреждении; 

привлечение обучающихся к проблеме межэтнических отношений, через организацию 

классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

мониторинг занятости обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учета; 

заседание Совета профилактики; 

коллективные и индивидуальные профилактические беседы с

 обучающимися инспектором ПДН ОМВД, КДН, наркологом, представителями ГБУЗ 

Архангельской области «Котласская ЦГБ»; 

спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и 

здорового образа жизни. 

 

2.2.10.Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно- пространственная среда МОУ «Шипицынская СОШ» 

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников 

на учебные и вне учебные занятия; 

озеленение кабинетов, коридоров, пришкольной территории, разбивка клумб, 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие 

способности и создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  



 

  

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях образовательной 

организации, ее традициях, правилах. 

 

2.2.11.   Модуль «Социальное партнёрство» 

 

Взаимодействие с социальными партнерами в решении задач обеспечения 

воспитательного процесса. Социальное партнёрство в нашей школе действует в соответствии 

с принципами взаимной заинтересованности сторон, добровольно¬сти принятия ими 

обязательств и ответственности за результат деятельности, и является неотъемлемой частью 

отношений образовательной организации и со¬циума. 

Формы совместной активности с разными типами организаций: 

Образовательные учреждения (школы Котласского района, ШАТ) - проектная и 

исследовательская деятель¬ность, проведение конференций, проведение конкурсов; 

Учреждения культуры, здравоохранения, социальной сферы (МУК «МБС» п.Шипицыно, 

МУК «Центральная детская библиотека»,  ГБУЗ «Котласская ЦГБ», МУК «Шипицынский 

информационно-культурный центр»)- проведение конференций, чтение лекций по предметам, 

тренинги, экскурсии, проведение мероприятий. 

Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и детьми 

«группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом опеки 

и попечительства, ГБСУ «Котласский СРЦН «Маяк», ОМВД России «Котласский». 

Одним из примеров сетевого взаимодействия ОО И ДОУ традиционной формы являются 

различные конкурсы, интеллектуальные марафоны, научно-практические конференции. 

Всероссийские сетевые олимпиады.Участие во Всероссийских онлайн –конкурсах, 

флешмобах, творческих мероприятиях и сообществах. 

Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

т.д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Общие требования к условиям реализации Программы. 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности.  

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех 

уровнях общего образования: 

- обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения; 

- наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;  

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 



 

  

- учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется 

Программа (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственногои 

гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение классных 

руководителей, которое помогает учителям школы разобраться в нормативно-правовой базе в 

потоке информации, обеспечивающей успешный  воспитательный процесс 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по 

вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных 

вопросов в реализации рабочей программы воспитания. Мероприятия поподготовке кадров: 

- сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших наработу 

педагогических работников (работа школы наставничества); 

- индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том 

числе и по вопросам классного руководства); 

- контроль оформления учебно-педагогической документации; 

- проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим 

проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения 

обучающихся; 

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам 

воспитания; 

- участие в работе городских и районных методических объединениях 

представление опыта работы школы; 

В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимоустановить 

одну важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим ценностям 

— ценность Учителя. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению рабочей 

программы воспитания в образовательный процесс. 

Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков и видео мероприятий по учебно- 

воспитательной работе. 

Создание рабочей программы воспитания на 2022-2025 г. с приложением 

плана воспитательной работы школы на три уровня образования НОО, ООО, СОО. 

Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации 

новых направлений программ воспитания. 

Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО. 

Сайт, на котором будут отражены реальные результаты программы воспитания  

http://shipschool.ucoz.ru/. 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

Категория обучающихся, имеющая особые образовательные потребности:обучающиеся с 

инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп получает образование, на равных, со 

всеми школьниками, создана благоприятная доброжелательная среда. Эти дети находятся под 

пристальным контролем классных руководителей, и социально-психологической службы. 

Они имеют возможность участвовать в различных формах жизни детского сообщества: в 



 

  

работе органов самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в конкурсных 

мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается возможность их 

участия 

в жизни класса, школы, событиях группы. Таким образом, формируется их 

личностный опыт, развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт 

работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в 

социальной ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

особыми образовательными потребностями с окружающими для их успешной 

адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с особыми 

образовательными потребностями и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с особыми образовательными потребностями; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с 

особыми образовательными потребностями в развитии и содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности; 

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихсяориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимальнововлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Системапроявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешностиобучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся 

онаграждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

- В школе практикуются общешкольные линейки и праздники в честь победителей 

различных конкурсов и олимпиад. 

- В школе разработано и действует положение о награждениях, все награды 

фиксируется приказами школы 

- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждениеобучающихся 

участвуют органы самоуправления, классные руководители учителя; 

- в школе практикуются индивидуальные и коллективные поощрения (конкурс«Ученик 

года», «Класс года» во всех уровнях образования) 



 

  

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются родители(законные 

представители) обучающихся, представителей родительского сообщества,самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученическогосамоуправления), 

сторонние организации, их статусных представителей; 

-дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наградпозволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе необходимо организовать деятельность по ведению портфолиообучающихся. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты,поощрительные 

письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др.,участвовавших в конкурсах и т.д.). 

Кроме индивидуального портфолио необходимоорганизовать деятельность по ведению 

портфолио класса. 

Наиболее успешные обучающиеся и классные коллективы, занимают высшиеступени 

рейтинга в школе. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к оспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школаучаствует наряду с другими социальными институтами), так и стихийнойсоциализации 

и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

Условия организации воспитательной работы по четырем составляющим: 

-нормативно-методическое обеспечение; 

-кадровое обеспечение; 

-материально-техническое обеспечение; 

-удовлетворенность качеством условий. 



 

  

Оценить качество условий организации воспитательной работы помогутразработанные 

Чек-листы. 

Анализ организации воспитательной работы по следующим направлениям: 

-реализация внеурочной деятельности; 

-реализация воспитательной работы классных руководителей; 

-реализация дополнительных программ; 

-удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы. 

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ее качества, 

анкетирование. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являетсядинамика 

личностного развития школьников каждого класса, их достиженияв конкурсах и 

мероприятиях, удовлетворенность участников образовательныхотношений качеством 

результатов воспитательной работы. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителемдиректора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатовна заседании 

методического объединения классных руководителей илипедагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

исаморазвития школьников является педагогическое наблюдение, 

диагностика.Диагностический инструментарий: «Методика диагностики 

нравственнойвоспитанности», «Методика диагностики личностного роста 

школьников»,«Методика диагностики нравственной мотивации», «Методика 

диагностикинравственной самооценки». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

преждесуществовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить 

заминувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 

новыепроблемы появились, над.чем далее предстоит работать педагогическомуколлективу. 

Диагностика «Творческие достижения школьников». Классные руководителипроводят 

учет результативности участия детей в творческих конкурсахи мероприятиях, 

благотворительных акциях, социальных проектах, социальнозначимой деятельности. В 

качестве инструмента оценки - таблица достижений. Онапозволит систематизировать 

сведения, для их анализа. В таблицу педагоги внесутрезультаты участия детей в 

мероприятиях различного уровня. 

Заполненные таблицы по всем классам и формируются сводную по школе. Это дает 

возможность анализировать результативность участия школьников в различных конкурсах по 

всем направлениям воспитательной деятельности. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являетсяналичие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающейсовместной деятельности 

детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошознакомыми с 

деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 



 

  

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и 

ихродителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, принеобходимости – их 

анкетирование. Чтобы выявить, удовлетворены ли родители ишкольники качеством 

образовательных услуг, чаще всего используютанкетирование в группе школы. 

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию 

воспитательной деятельности. Оценивают три показателя: качество 

организациивнеурочной деятельности; качество воспитательной деятельности 

классногоруководителя; качество дополнительного образования. 

Анализ ответов позволит оценить степень удовлетворенности 

результатамивоспитательной работы. Полученные результаты обсуждаются на 

заседанииметодического объединения классных руководителей или педагогическом 

советешколы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимой работы по профилактике и безопасности; 

- качеством работы волонтерского движения; 

- качеством проводимых внешкольных мероприятий; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия с социальными партнерами. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

Ожидаемые конечные результаты 

1. Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательногоучреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной прилюбых неблагоприятных 

условиях сохранять уважение друг к другу,взаимопонимание, стремление к взаимодействию 

в традициях русской православнойкультуры через расширение содержания, форм 

организации воспитательнойсистемы школы посредством интеграции с социальными 

партнерами, системойдополнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственноговоспитания. 

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки,обеспечивающей 

снижение факторов «риска» и асоциального поведения черезвнедрение современных 

воспитательных технологий, применение эффективныхмеханизмов социализации, 

формирования здорового образа жизни на основедуховно-нравственных принципов 

воспитания. 

3. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностьюкоторого 

является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям,формирование нового 

знания, ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять 



 

  

уважение друг к другу, взаимопонимание,стремление к взаимодействию в традициях русской 

культуры. 

 

3.3 Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года 

 
 Начало учебного года – 01 сентября 2023 г. 

 Окончание учебного года: 

5– 6 классы – 28 мая 2024 г.; 

 
 Продолжительность учебного года: 

5 – 6 классы –34 учебные недели; 

 
 Количество учебных дней в неделю: 

5 – 6 классы – 5; 

 
 Продолжительность учебного времени по четвертям и продолжительность каникул 

5 – 6-х классов: 

 
Четверть Дата начала и 

окончания 

четверти 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Дата начала и 

окончания 

каникул 

Продолжи-

тельность 

(количество 

дней) 

I 01.09.2023 – 

27.10.2023 

8  41 28.10 – 06.11.2022 

 
10  

II 07.11.2023 – 

29.12.2023 

8 39 30.12.2023 – 

08.01.2024 

10 

III 09.01-22.03. 

2024 

10  52  

 

23.03 – 31.03. 
2024 

9 
 

IV 01.04.2024 – 

28.05.2024  

8 37 29.05 – 01.09. 
2024 

96 

ВСЕГО ЗА ГОД 34  169  - 134 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации. 

 
 Промежуточная аттестация – это процедура, проводимая в течение всего учебного года, 

результатом которой является годовая отметка: средневзвешенный балл, учитывающий 

результатынакопленной оценки и результаты выполнения тематических проверочных 

(контрольных, практических, творческих и т.п.) работ. 

 Дата выставления годовых отметок по учебным предметам, курсам учебного плана 

(промежуточная аттестация) – 20 мая 2024 г. 

 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов проводится 

соответственно срокам, устанавливаемым Министерством просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на 2022-2023 

учебный год. 

 Сроки проведения учебных сборов для юношей 10 класса устанавливаются в 

соответствии с приказом отдела образования администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области. 



 

  

 

Во время проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов 

обучающиеся 1-8, 10 классов учатся во вторую смену. 

 

1. Режим занятий: 
Сменность: 

Смена Распределение параллелей классов по 

сменам 

I 5 - 9 
II  

(МОУ “Шипицынская СОШ») 
 

5 - 9 (на время проведения ГИА) 

 
Режим учебных занятий для МОУ«Шипицынская СОШ»: 

№ 

урока 

п/п 

 

1смена 

Урок Перемена 

Начало урока Окончание 

урока 

Начало 

перемены 

Окончание 

перемены 

Продолжитель-

ность перемены  

1 08.30  09.10 09.10  09.20 10 

2 09.20 10.00 10.00  10.20 20 

3 10.20 11.00 11.00  11.20 20 

4 11.20 12.00 12.00  12.15 15 

5 12.15 12.55 12.55  13.05 10 

6 13.05 13.45 13.45  13.55 10 

7 13.55 14.35    

 

№ 

урока 

п/п 

 

2 смена 

Урок Перемена 

Начало урока Окончание 

урока 

Начало 

перемены 

Окончание 

перемены 

Продолжитель-

ность пере-

мены (мин.) 

1 12.15 12.55 12.55  13.05 10 

2 13.05 13.45 13.45  13.55 10 

3 13.55 14.35 14.35  14.55 20 

4 14.55 15.35 15.35  15.45 10 

5 15.45 16.25    

6      

7      

 

№ 

урока 

п/п 

 

2 смена (на период проведения ГИА) 

Урок Перемена 

Начало урока Окончание 

урока 

Начало 

перемены 

Окончание 

перемены 

Продолжитель-

ность пере-

мены (мин.) 

1 14.30 15.10 15.10  15.20 10 

2 15.20 16.00 16.00  16.20 20 

3 16.20 17.00 17.00  17.10 10 

4 17.10 17.50 17.50  18.00 10 

5 18.00 18.40 18.40 18.50 10 

 



 

  

В соответствии с п. 3.4.16 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Санитарные правила СП 

2.4.2.3648-20), объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 

первых классов не должен превышать 4 уроков в день и 1 день в неделю – не более 5 уроков за 

счёт урока физической культуры. 

5-9 классы – 40 минут. 

Уроки в МОУ «Шипицынская СОШ» проводятся по 40 минут в связи с выполнением требований 

по обеспечению безопасных условий подвоза обучающихся второй смены после окончаний 

занятий. 

 

Величина недельной образовательной нагрузки:   

Класс 5-дневная учебная неделя 

5 29 

6 30 

7 32 

8 32 

9 33 

Режим учебных занятий для структурного подразделения «Забелинская ООШ» (5-6-е 

классы): 

№ 

урока 

п/п 

 

1смена 

Урок Перемена 

Начало урока Окончание 

урока 

Начало 

перемены 

Окончание 

перемены 

Продолжитель-

ность перемены  

1 08.30  09.15 09.15  09.25 10 

2 09.25 10.10 10.10  10.20 10 

3 10.20 11.05 11.05  11.25 20 

4 11.25 12.10 12.10  12.30 20 

5 12.30 13.15 13.15  13.25 10 

6 13.25 14.10 14.10  14.20 10 

7 14.20 15.05    

 

В соответствии с п. 3.4.16 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Санитарные правила СП 

2.4.2.3648-20), объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 

первых классов не должен превышать 4 уроков в день и 1 день в неделю – не более 5 уроков за 

счёт урока физической культуры. 

 

5– 6 классы – 45 минут. 

Величина недельной образовательной нагрузки:   

Класс 5-дневная учебная неделя 

5 29 

6 30 

7 32 

8 32 

9 33 

 
Режим внеурочной деятельности МОУ «Шипицынская СОШ»: 

Класс Время начала внеурочной 

деятельности 

Время окончания 

внеурочной деятельности 

5 14.00 14.40 



 

  

15.00 15.40 

6 15.00 15.40 

7 15.00 

15.45 

15.40 

16.25 

8 15.00 

15.45 

15.40 

16.25 

9 15.00 

15.45 

15.40 

16.25 

 
Режим внеурочной деятельности структурного подразделения «Забелинская ООШ»: 

Класс Время начала внеурочной 

деятельности 

Время окончания 

внеурочной деятельности 

5 14.00 

15.00 

14.45 

15.45 

6 14.00 

15.00 

14.45 

15.45 

7 15.00 

15.45 

15.45 

16.30 

8 15.00 

15.45 

15.45 

16.30 

9 15.00 

15.45 

15.45 

16.30 

 

Календарный учебный график МОУ «Шипицынская СОШ» составлен на основании следующих 

документов: 

1. Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ с 

изменениями и дополнениями. 

2. «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28. 

3. «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», утверждённого приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 с изменениями. 

 

3.4. План внеурочной деятельности  
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно осуществляться в 

таких формах как художественные, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 



 

  

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией 

могут использоваться возможности организаций и учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1750 часов за 

5 лет обучения. В зависимости от возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная деятельность 

может осуществляться по различным схемам, в том числе:  

– непосредственно в образовательной организации;  

– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры;  

– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема).  

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного пребывания 

ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы 

образовательной организации.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические 

работники данной организации (учителя начальной школы, учителяпредметники, социальные 

педагоги, тьюторы и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность.  

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

детей выступают такие формы ее реализации, как факультативы, детские научные общества, 

экологические и военно-патриотические отряды и т. д.  

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается 

в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребенка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практикоориентированной и деятельностной основы организации образовательной 

деятельности.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором.  

План внеурочной деятельности должен быть направлен в первую очередь на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями создаются 

общее программнометодическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы основного общего образования  конкретной 

образовательной организации. 

 



 

  

План внеурочной деятельности  ООО по ФГОС  
 

Направления Названия Количество часов в 

неделю 

5-й 

класс 

6-й 

класс 

7-й 

класс 

8-й 

класс 

9-й 

класс 

Внеурочная 

деятельность по 

учебным 

предметам 

образовательной 

программы 

«Живое слово» 1 1 – 1 1 

«Математика вокруг нас» 1 1 1 1 1 

«Литературная гостиная» –  1 1 - 1 

«Весёлый английский» 1 1 – - - 

«Занимательная 

математика» 

1 – 1 1 1 

«Мир информатики» 1 – 1 - - 

Внеурочная 

деятельность по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

(читательской, 

математической, 

естественно- научной, 

финансовой) 

школьников 

«Функциональная 

грамотность» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Внеурочная 

деятельность, 

направленная на 

реализацию 

 комплекса 

воспитательных 

мероприятий 

«Путешествие по 

Архангельской области» 

- - 1 - - 

ШСК «Шиповка» 1 1 1 1 1 

КТД 1 1 1 1 1 

Участие в конкурсах, смотрах, 

олимпиадах. 

1 1 1 1 1 

Внеурочная 

деятельность по 

развитию 

личности 

«Россия – мои 

горизонты» 

- 1 1 1 1 

«Билет в будущее» - - - 1 1 

Внеурочная 

деятельность по 

организации 

обеспечения 

учебной 

деятельности 

«Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 

Организационная линейка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Всего в неделю 10 10 10 10 10 

 Всего в год 350 350 350 350 340 

 Всего на уровень 1740 

 

 

 

3.5. Календарный план воспитательной работы 

2023 год – Год педагога и наставника                                                                                                                     

2024 год – Год 300-летия российской науки                                                                                                                                     

2018-2027 гг- Десятилетие детства в РФ 



 

  

Сроки Дела, события, мероприятия Направления 

воспитания 

Ответственные Формат 

проведения 

Основные школьные дела 

В течение 

года 

Проведения мероприятий, 
приуроченных к памятным и 

юбилейным датам истории России 

 

Духовно- 
нравственное 

Гражданско-

патриотическое 

Интеллектуально- 

познавательное 

Зам. дир. по ВР 
Зам. дир по УВР 

Классные 

руководители  

Общешк. 
По классам 

Участие в школьном, районном  

этапах "Живая классика",  

чемпионатов по чтению вслух 

«Закладка книжной страницы» 

Художественно-

эстетическое 

Нравственное 

Умственное 

Классные 

руководители, 

учителя 

предметники,  

По классам 

«Подари друзьям тепло» (сбор и 

передача корма  для собак и 

кошек, находящихся в приюте для 

домашних животных) 

Духовно- 

нравственное 

Экологическое 

Классные 

руководители, 

зам.дир по ВР 

 

По классам 

Профилактические беседы и 
инструктажи 

по безопасности 

жизнедеятельности 

Духовно- 
нравственное 

Интеллектуально- 

познавательное 

Художественно – 

эстетическое 

Зам дир. по 
охране труда, 

педагог- 

психолог 

По классам 

Сбор макулатуры  

2 раза в год 

Трудовое 

Экологическое 

Гражданско-

патриотическое 

Классные 

руководители 

Общешк. 

Акция «Спасите Ёжика»- сбор 

отработанных батареек, и 

пластиковых пробок 

Трудовое 

Экологическое 

Гражданско-

патриотическое 

Классные 

руководители 

Общешк. 

Сентябрь День Знаний Гражданско- 
патриотическое 

Духовно- 

нравственное 

Интеллектуально- 

познавательное 

Художественно – 

эстетическое 

Зам. дир. по ВР 
Классные 

руководители  

Общешк. 
По классам 

Акция «Подари детям радость» Духовно- 

нравственное 

Художественно – 

эстетическое 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

Общешк. 

По классам 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Гражданско- 

патриотическое 
Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

По классам 

Неделя безопасности по ПДД Гражданско- 
патриотическое 

Зам. дир. по ВР 
Зам. дир по 

охране труда 

Классные 

руководители  

По классам 

Конкурс рисунков и поделок 

«Золотая осень» 

Художественно – 

эстетическое 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

Общешк. 

По классам 

Легкоатлетическая эстафета 

«Золотая осень» 

Спортивно- 

оздоровительное 
Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

Учителя 

физической 

культуры 

Общешк. 

 

Кросс Наций Спортивно- 
оздоровительное 

Классные 
руководители  

Общешк. 
 



 

  

Спартакиада Спортивно- 

оздоровительное 
Учителя 

физической 

культуры 

Представите

ли от классов 

Международный день 

распространения грамотности 

Духовно- 

нравственное 

Интеллектуально- 

познавательное 

Художественно – 

эстетическое 

Зам. дир. по ВР 

Зам. дир по УВР 

Классные 

руководители  

Общешк. 

По классам 

Октябрь День пожилого человека «От всей 

души», поздравление, подарки 

своими руками 

Духовно- 

нравственное 

Художественно – 

эстетическое 
Трудовое 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

Общешк. 

Конкурс рисунков и поделок 

«Красота родного края» 

Художественно – 

эстетическое 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

Общешк. 

По классам 

Мероприятия ко Дню учителя Духовно- 

нравственное 

Интеллектуально- 

познавательное 

Художественно – 

эстетическое 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

Общешк. 

По классам 

Вечер «Осенний бал»,  осенние 

праздники 

Художественно – 

эстетическое 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

Общешк. 

По классам 

Школьный этап ВсОШ Интеллектуально- 

познавательное 

Учителя 

предметники 

По классам 

Неделя правового воспитания  Гражданско- 
патриотическое 

Учителя 
истории и 

обществознания 

Классные 

руководители  

 
По классам 

Спартакиада Спортивно- 

оздоровительное 

Учителя 

физической 

культуры 

Представите

ли от классов 

Финансовая грамотность Интеллектуально- 

познавательное 

Классные 

руководители  

 

По классам 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Экологическое Учителя по 

биологии 

Классные 

руководители  
 

По классам 

Международный день школьных 

библиотек 

Духовно- 

нравственное 

Интеллектуально- 

познавательное 

Художественно – 

эстетическое 

 

Завед.библиотек

ой 

Классные 

руководители  

Общешк. 

По классам 

Всероссийский урок безопасности  

школьников в сети интернет 

Интеллектуально- 

познавательное 

Учитель 

информатики 

Классные 

руководители  

. 

По классам 

Ноябрь День народного единства Гражданско- 

патриотическое 

Духовно- 
нравственное 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

Общешк. 

По классам 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

Гражданско- 

патриотическое 

Духовно- 

нравственное 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

Общешк. 

По классам 



 

  

органов внутренних дел России 

(8 ноября) 

День Государственного герба 
Российской Федерации 

Гражданско- 

патриотическое 

Духовно- 

нравственное 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

Общешк. 

По классам 

День Матери в России 

Неделя, посвященная семье 
(конкурс рисунков, фотоконкурс, 

фотозона, 

Праздничный концерт) 

Воспитание 

семейных ценностей 
Нравственное  

Зам. дир. по ВР 

Классные 
руководители  

Общешк. 

По классам 

Мероприятие «Пусть всегда будет 

мама», 5 кл 

Художественно – 

эстетическое 

Классные 

руководители  

По классам 

Международный день 

толерантности 

Гражданско- 

патриотическое 

Духовно- 

нравственное 

Художественно – 

эстетическое 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

По классам 

Спартакиада Спортивно- 

оздоровительное 

Учителя 

физической 

культуры 

Представите

ли от классов 

Муниципальный  этап ВсОШ,7-9 
кл 

Интеллектуально- 
познавательное 

Учителя 
предметники 

Представите
ли от классов 

Неделя по антикоррупционному 

воспитания  

Гражданско- 

патриотическое 

Интеллектуально- 

познавательное 

 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

По классам 

Декабрь «Новый год к нам мчится» 

(вечера) 

Духовно- 

нравственное 

Художественно – 

эстетическое 

 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

Общешк. 

По классам 

Школьные конкурсы: 

«Новогодняя открытка»,» Символ 

года» 

Художественно – 

эстетическое 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

Общешк. 

По классам 

Спартакиада Спортивно- 

оздоровительное 

Учителя 

физической 
культуры 

Представите

ли от классов 

Акция «Новогоднее настроение» Художественно – 

эстетическое 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

Общешк. 

По классам 

Уроки Мужества, посвященные 

Дню неизвестного солдата» 

Гражданско- 

патриотическое 

Духовно- 

нравственное 

Интеллектуально- 

познавательное 

Художественно – 

эстетическое 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

По классам 

День Конституции РФ Гражданско- 

патриотическое 

Классные 

руководители  

Общешк. 

По классам 

День волонтера Гражданско- 
патриотическое 

Зам. дир. по ВР 
 

По классам 

Всероссийская акция «Час кода» Интеллектуально- 

познавательное 

Учителя 

предметники 

Классные 

руководители  

Общешк. 

По классам 

Декада гуманитарных наук Интеллектуально- 

познавательное 

Учителя 

предметники  

Общешк. 

По классам 

Январь Спартакиада Спортивно- Учителя Представите



 

  

оздоровительное физической 

культуры 

ли от классов 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

Гражданско- 

патриотическое 

 

Классные 

руководители  

По классам 

Районный конкурс поделок 

«Новогодняя фантазия» 

Художественно – 

эстетическое 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

Общешк. 

По классам 

Региональный этап ВсОШ Интеллектуально- 

познавательное 

Учителя 

предметники 

Представите

ли от классов 

УИК «Ломоносовские чтения» Духовно- 

нравственное 

Интеллектуально- 

познавательное 

 

Учителя 

предметники 

Представите

ли от классов 

Районная учебно- 
исследовательская конференция 

«Юность Поморья» 

Духовно- 
нравственное 

Интеллектуально- 

познавательное 

 

Учителя 
предметники 

Представите
ли от классов 

Районный конкурс «Прометей» Художественно – 

эстетическое 

Зам. дир. по 

охране труда 

Классные 

руководители  

По классам 

Февраль «Профессия Родину защищать» Гражданско- 

патриотическое 

Духовно- 

нравственное 

Интеллектуально- 
познавательное 

Классные 

руководители  

По классам 

Смотри строя и песни «О 

Доблести! О Родине! О Славе!» 

Гражданско- 

патриотическое 

Художественно – 

эстетическое 

 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

Общешк. 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявшие служебный долг за 

пределами Отечества 

Гражданско- 

патриотическое 

Духовно- 

нравственное 

Интеллектуально- 

познавательное 

 

Классные 

руководители  

По классам 

Декада наук естественно- 
математического цикла 

Интеллектуально- 
познавательное 

Учителя 
предметники 

Общешк. 
По классам 

День российской науки, День 

родного языка 

Интеллектуально- 

познавательное 

Художественно – 

эстетическое 

Учителя 

предметники  

По классам 

Акция «Лыжня России» Спортивно- 

оздоровительное 

 

Классные 

руководители  

Общешк. 

 

Спартакиада Спортивно- 

оздоровительное 

Учителя 

физической 

культуры 

Представите

ли от классов 

Март Всемирный день гражданской 

обороны 

Интеллектуально- 

познавательное 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

Общешк. 

По классам 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

Гражданско- 

патриотическое 

Духовно- 
нравственное 

Интеллектуально- 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

Общешк. 

По классам 



 

  

познавательное 

Районная  олимпиада по 

математике и русскому языку 

Интеллектуально- 

познавательное 

Учителя 

предметники 

Представите

ли от классов 

Подарок для мамы,5-8 классы Художественно – 

эстетическое 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

Общешк. 

По классам 

Спартакиада Спортивно- 

оздоровительное 

Учителя 

физической 

культуры 

Представите

ли от классов 

Вечер старшеклассников  «Весна 

пришла» 

Художественно – 

эстетическое 
Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

Общешк. 

По классам 

Акция «Весеннее настроение» Художественно – 

эстетическое 
Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

Общешк. 

По классам 

Районные мероприятия «Знаешь 

ли ты ИЗО?», «Юные мастерицы», 
«В мире музыки»,5-8 классы 

Художественно – 

эстетическое 

Учителя 

предметники  

Представите

ли от классов 

Апрель Декада искусств Художественно – 

эстетическое 

Учителя 

предметники  

Общешк. 

По классам 

День космонавтики «Космос – это 

мы» 

Художественно – 

эстетическое 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

Общешк. 

По классам 

День здоровья Спортивно- 

оздоровительное 
Зам. дир. по 

охране труда 

Классные 

руководители  

Общешк. 

По классам 

Спартакиада Спортивно- 

оздоровительное 
Учителя 

физической 

культуры 

Представите

ли от классов 

Финансовая грамотность Интеллектуально- 

познавательное 

Классные 

руководители  

 

По классам 

Акция «Помощь бездомным 

животным»  
 

Духовно- 

нравственное 

Зам. дир. по ВР 

Классные 
руководители  

Общешк. 

По классам 

Май Уроки мужества. День Победы 

советского народа  в Великой 

Отечественной войне 1945 года 

 

Гражданско-

патриотическое 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

По классам 

Конкурс патриотической песни 

«Битва хоров» 

Гражданско-

патриотическое 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

 

Общешк. 

 

Почётный караул, 9 классы Гражданско- 

патриотическое 

Духовно- 

нравственное 

Художественно – 
эстетическое 

 

Зам. дир. по ВР 

 

Представите

ли от классов 

Акция «Бессмертный полк» Гражданско- 

патриотическое 

Духовно- 

нравственное 

Художественно – 

эстетическое 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

Общешк. 

 

Акции «Чистый обелиск», «Синий 

платочек», Чистый школьный 

двор» 

Экологическое Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

Общешк. 

 

  Праздник «За честь школы». 

Итоги школьных  конкурсов 

«Ученик года», «Класс года» 

Гражданско- 

патриотическое 

Интеллектуально- 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

Общешк. 

 



 

  

познавательное 

Художественно – 

эстетическое 

Легкоатлетическая  эстафета 

«День Победы» 

Гражданско- 

патриотическое 

Спортивно- 

оздоровительное 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

Общешк. 

 

Военно спортивная игра 

«Зарница»,5-7 классы 

Спортивно- 

оздоровительное 
Учителя физ. 

культуры, ОБЖ 

Представите

ли от классов 

Общешкольная линейка, 

посвященная окончанию учебного 

года 

Художественно – 

эстетическое 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

Общешк. 

 

Урочная деятельность ( согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

В течение 

года  

 

В соответствии с тематическим, 

календарно-тематическим и 

поурочным планированием 

Все направления Учителя 

предметники 

 

Участие в районных, областных, 

Всероссийских олимпиадах и 

конкурсах по предметам 

Все направления Учителя 

предметники 

Общешк. 

По классам 

Всероссийские диктанты : 

Диктант Победы,  исторический, 

географический и другие 

Все направления Учителя 

предметники 

Общешк. 

По классам 

Декабрь 

 

Декада гуманитарных наук Все направления Учителя 

предметники 

Общешк. 

По классам 

Февраль Декада наук естественно- 

математического цикла 

Все направления Учителя 

предметники 

Общешк. 

По классам 

Апрель Декада искусств 

 

Все направления Учителя 

предметники 

Общешк. 

По классам 

 Уроки в соответствии с 

календарём знаменательных 

дат: 

   

06.09. 95 лет со дня рождения 
советского дирижёра, 

композитора Евгения 

Светланова  

Интеллектуально- 

познавательное, 

Художественно – 

эстетическое 

Учителя 
начальных 

классов 

По классам 

01.10 Международный день музыки Интеллектуально- 

познавательное, 

Художественно – 

эстетическое 

Учителя 
начальных 

классов 

По классам 

25.10 180 лет со дня рождения 

Г.И.Успенского 

Интеллектуально- 
познавательное 

Учителя 

начальных 

классов 
 

По классам 

01.11 445 лет со дня рождения 

Дмитрия Пожарского, князя, 

русского государственного 
деятеля 

 

Интеллектуально- 

познавательное, 

Художественно – 

эстетическое 

Учителя 

начальных 

классов 

По классам 

09.11 205 лет со дня рождения 
И.С.Тургенева 

Интеллектуально- 

познавательное, 

Художественно – 

эстетическое 

Учителя 
начальных 

классов 

По классам 

10.11 135 лет со дня рождения А.Н. 
Туполева, советского 

авиаконструктора 

Интеллектуально- 

познавательное 
Учителя 
начальных 

классов 

По классам 

30.11 110 лет со дня рождения 
Виктора Драгунского, 

советского писателя 

Интеллектуально- 

познавательное, 

Художественно – 

эстетическое 

Учителя 
начальных 

классов 

По классам 

05.12 220 лет со дня рождения Ф.И. Интеллектуально- Учителя По классам 



 

  

Тютчева познавательное, 

Художественно – 

эстетическое 

начальных 

классов 

27.12 145 со дня рождения П.П. 

Бажова 

Интеллектуально- 

познавательное, 

Художественно – 

эстетическое 

Учителя 

начальных 
классов 

По классам 

22.01 120 лет со дня рождения А.П. 
Гайдара 

Интеллектуально- 

познавательное, 

Художественно – 

эстетическое 

Учителя 
начальных 

классов 

По классам 

05.02 100 лет со дня рождения Героя 

Советского Союза Александра 

Матвеевича Матросова 

Интеллектуально- 

познавательное 
Учителя 

начальных 

классов 

По классам 

08.02 190 лет со дня рождения 
русского химика Д.И. 

Менделеева 

Интеллектуально- 

познавательное 
Учителя 
начальных 

классов 

По классам 

10.02 День памяти А.С. Пушкина Интеллектуально- 

познавательное, 

Художественно – 

эстетическое 

Учителя 

начальных 
классов 

По классам 

23.02 90 лет со дня рождения 
российского композитора 

Евгения Павловича Крылатова 

Интеллектуально- 

познавательное, 

Художественно – 

эстетическое 

Учителя 
начальных 

классов 

По классам 

03.03 190 лет со дня рождения 

русского мецената, собирателя 

живописи Сергея Михайловича 
Третьякова 

Интеллектуально- 
познавательное, 

Художественно – 

эстетическое 

Учителя 

начальных 

классов 

По классам 

09.03 90 лет со дня рождения 

лётчика-космонавта СССР 

Ю.А. Гагарина 

Гражданско- 

патриотическое 

 

Учителя 

начальных 

классов 

По классам 

18.04 Международный день 

памятников и исторических 

мест 

Гражданско- 

патриотическое 
 

Учителя 

начальных 

классов 

По классам 

22.04 Всемирный день Земли Гражданско- 

патриотическое 

 

Учителя 
начальных 

классов 

По классам 

24.05 День славянской письменности 

и культуры 

Интеллектуально- 

познавательное, 

Художественно – 

эстетическое 

Учителя 

начальных 
классов 

По классам 

Классное руководство  (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

В течение 

года 

Классные часы по общешкольным 

темам 

Все направления Классные 

руководители  

По классам 

Участие классов в ключевых 

общешкольных делах 

Все направления Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

Общешк. 

По классам 

Участие в творческих конкурсах 
различного уровня.  

Все направления Зам. дир. по ВР 
Классные 

руководители  

Общешк. 
По классам 

По мере 

необходим

ости 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися группы риска и 

обучающимися из 

неблагополучных семей 

 Классные 

руководители  

По классам 

Внешкольные мероприятия/Экскурсии, экспедиции, походы 

В течение 

года 

Организация экскурсий по 

выставкам художественного 

творчества в ЦДО 

Эстетическое 

Умственное 

Классные 

руководители  

По классам 

Организация экскурсий  в Интеллектуально- Зам. дир. по ВР По классам 



 

  

краеведческие музеи  г. Котласа, 

Великий Устюг., Сольвычегодска. 

познавательное 

Художественно – 

эстетическое 

Классные 

руководители  

Организация пеших прогулок по 

родному поселку 

Экологическое 

Интеллектуально- 

познавательное 

Экологическое 

Спортивно- 

оздоровительное 

Классные 

руководители  

По классам 

Сентябрь Экскурсии по мастерским Интеллектуально- 

познавательное 

Художественно – 

эстетическое 

Классные 

руководители  

По классам 

В течение 

года 

Экскурсии на  различные 
предприятия  поселка 

Интеллектуально- 
познавательное 

 

Классные 
руководители  

По классам 

Профориентация (согласно плану профориентационной работы школы» 

В течение 

года 
Встречи с представителями 

ССУЗов и ВУЗов, 8,9 классы 

Интеллектуально- 

познавательное 

Гражданско- 

патриотическое 

Художественно – 

эстетическое 

Трудовое 

Педагог 

психолог 

Классные 

руководители  

По классам 

Посещение дней открытых дверей 

в ШАТ, КЭТ и другие, 8,9 классы 

Педагог 

психолог 

Классные 

руководители  

По классам 

Профориентационные часы обще-

ния «Мир профессий» 

Педагог 

психолог 

Классные 

руководители  

По классам 

Участие в профориентационных 

онлайн-мероприятиях, организо-

ванных Министерством просвеще-

ния РФ совместно с порталом 

"Проектория» 

Педагог 
психолог 

Классные 

руководители  

По классам 

Встречи с интересными людьми 

различных профессий 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

По классам 

Самоуправление 

Сентябрь Выборы лидеров класса 

распределение обязанностей 

Социально-

коммуникативное 

Классные 

руководители  

По классам 

1 раз в 

четверть 

Общий сбор обучающихся Социально-

коммуникативное 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

Общешк. 

По классам 

В течение 

года 

Участие в районных акциях, 

семинарах, мастер-классах по 
вопросам самоуправления 

Интеллектуально- 

познавательное 
Гражданско- 

патриотическое 

Художественно – 

эстетическое 

Зам. дир. по ВР 

Классные 
руководители  

Общешк. 

По классам 

Организация дежурства в классе, в 

школе 

Трудовое Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

Общешк. 

По классам 

Проверка внешнего вида 

обучающихся 

Проблемно-

ценностное 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

 

По классам 

Организация классных 

(школьных) мероприятий, 

посвященных различным 
праздничным датам 

Интеллектуально- 

познавательное 

Гражданско- 
патриотическое 

Художественно – 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

Общешк. 

По классам 



 

  

эстетическое 

Проверка состояния учебников Проблемно-

ценностное 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

По классам 

Проверка светоотражателей Проблемно-

ценностное 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

По классам 

Октябрь День дублера Интеллектуально- 

познавательное 

Социально-

коммуникативное 

Зам. дир. по ВР 

Учителя 

предметники 

Общешк. 

По классам 

Школьные и социальные медиа 

В течение 

года 

Ведение группы в социальной 

сети «ВКонтакте» 

 Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

Общешк. 

По классам 

Выпуск Молнии по итогам 

дежурства класса 

Художественно – 

эстетическое 
Трудовое 

Классные 

руководители  
Общешк. 

По классам 

Видео и фотосъемка классных и 

школьных мероприятий 

Художественно – 

эстетическое 

Трудовое 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

Общешк. 

По классам 

Детские общественные объединения 

В течение 

года 

 

Участие в проектах и 

мероприятиях Российского 

движения школьников 

Все направления Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

 

Участие в деятельности детских 

объединений, в том числе: "Юные 

друзья полиции",  волонтерское 

объединение "Феникс" на базе 

МУК «МБС» 

Все направления Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

 

Участие в деятельности детского 

объединения «Юнармия» на базе 

МУК «МБС» 

Все направления Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

 

Организация предметно-пространственной среды 

Сентябрь Оформление стендов в кабинетах Художественно – 
эстетическое 

Трудовое 

Классные 
руководители  

По классам 

Октябрь Оформление классных уголков Художественно – 

эстетическое 

Трудовое 

Классные 

руководители  

По классам 

Октябрь Поздравление учителей в 

международный день Учителя 

Интеллектуально- 

познавательное 

Художественно – 

эстетическое 

Трудовое 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

Общешк. 

 

Ноябрь Оформление фойе и сцены к 

Празднику Осени, 9 класс 

Интеллектуально- 

познавательное 

Художественно – 

эстетическое 
Трудовое 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

Общешк. 

 

Декабрь Оформление фойе и сцены к 

Новому году, 10 класс 

Интеллектуально- 

познавательное 

Художественно – 

эстетическое 

Трудовое 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

Общешк. 

 

Февраль, 

март 

Оформление фойе и сцены ко Дню 

Защитника Отечества и 

Международному женскому дню, 

8 класс 

Интеллектуально- 

познавательное 

Художественно – 

эстетическое 

Трудовое 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

Общешк. 

 

Май Оформление фойе ко Дню Победы Интеллектуально- 

познавательное 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

Общешк. 

По классам 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

Трудовое 

руководители  

В течение 

года 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

Интеллектуально- 

познавательное 

Художественно – 

эстетическое 

Трудовое 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

Общешк. 

По классам 

Взаимодействие с родителями 

В течение 

года 

Проведение классных 

родительских собраний 

 Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители  

По классам 

Сентябрь Выборы классных родительских 

комитетов 

 Классные 

руководители  

По классам 

В течение 

года 

Родительский патруль по улицам 

поселка 

 Зам. дир. по ВР 

Классные 
руководители  

Общешк. 

 

В течение 

года 

Консультации для родителей по 

вопросам социальной защиты 

обучающихся: индивидуальная 

работа с неблагополучными, мало-

обеспеченными, многодетными 

семьями, обеспечение бесплатным 

горячим питанием обучающихся . 

 Классные 

руководители, 

педагог 

психолог  

По классам 

В течение 

года 
Выявление обучающихся, пропус-

кающих учебные занятия. Работа 

по предотвращению пропусков 

уроков без уважительной причины 

 Классные 

руководители  

Зам. дир. по ВР 

и УВР 

  

По классам 

Май Анкетирование родителей:  

-«Классный руководитель глазами 

родителей» 

- мониторинг «Уровень удовле-

творённости родителей работой 

школы» 

 Классные 
руководители  

Зам. дир. по ВР 

и УВР 

 

Общешк. 
По классам 

В течение 

года 

Организация праздников с участи-

ем родителей и детей, направлен-
ных на сохранение семейных тра-

диций (День матери, День здоро-

вья, День семьи, День защиты де-

тей и др.) 

 Классные 

руководители  
Зам. дир. по ВР  

 

По классам 

Курсы внеурочной деятельности и занятия по дополнительному образованию 

По плану внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Цикл занятий по внеурочной деятельности для 1-11 классов  «Разговоры о важном» 

Цикл занятий по внеурочной деятельности для 5-11 классов  «Россия – мои горизонты» 



 

  

 

Приложения 

Приложение 1 

График оценочных процедур 

на 2023-2024 учебный год 

 

Уровень 

процедуры 

Процедура/учебный предмет Планируемая дата проведения 

Четверть 

I II III IV 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

5 класс  

Школьный Стартовая диагностика по 

математике 

14.09 - - - 

Школьный 

 

 

Контрольные работы: 

Русский язык  12.09 28.11 

 

15.12 

05.02 

 

14.03 

10.04 

 

20.05 

Литература - 27.12 - 08.05 

Иностранный язык (английский) 22.09 

13.10 

13.11 

08.12 

29.12 

01.02 

26.02 

21.03 

11.04 

02.05 

Математика - 08.11 06.02 19.04 

23.05 

Информатика - - - - 

История  - - - - 

География - - 12.02 

19.03 

15.05 

Биология - - - 16.05 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

(модуль «Основы духовно-

- 15.11 31.01 22.05 



 

  

нравственной культуры народов 

России») 

Изобразительное искусство - - - 18.05 

Музыка 12.10 21.12 29.02 23.05 

Технология - - - 21.05 

Физическая культура - 20.11 

31.11 

04.03 

07.03 

22.04 

25.04 

 
Контрольные тесты: 

 

Учебные курс «Введение в 

информатику» 

- - - 22.05 

Школьный 

Текущий контроль    04.09.23-

27.10.23 

07.11.23-

29.12.23 

09.01.24-

22.03.24 

01.04.24- 

28.05.24 

Административные контрольные 

работы  

   11.12.23- 

28.12.23 

Комплексная работа по 

функциональной грамотности 

или диагностическая работа по 

отдельным составляющим 

функциональной грамотности 

   14.11.23-

13.02.24 

Письменная работа на 

межпредметной основе для 

проверки читательской 

грамотности 

   04.03.24-

07.03.24 

Практическая работа в сочетании 

с письменной 

(компьютеризованной) частью 

для проверки цифровой 

   13.03.24 



 

  

грамотности 

Промежуточная аттестация    20.05.24 

Оценка проектной деятельности    22.04.24-

26.04.24 

Всероссийский 
Всероссийские проверочные 

работы 

   15.03.24-

20.05.24 

6 класс 

Школьный Стартовая диагностика - - - - 

 

Контрольные работы: 

Русский язык 19.10 

20.10 

 

08.12 

26.12 

27.12 

22.01 

23.01 

09.02 

12.02 

11.03 

18.03 

01.04 

02.04 

13.05 

16.05 

22.05 

23.05 

Литература - - - 08.05 

24.05 

Иностранный язык (английский) 04.10 

13.10 

15.11 

29.11 

18.12 

29.12 

24.01 

22.03 

26.04 

15.05 

Математика 13.10 

 

 

12.12 02.02 05.04 

23.05 

История России. 

Всеобщая история 

- - - - 

Обществознание - - - - 

География 27.10 - 19.01 27.04 

Биология - - - 17.05 



 

  

Музыка 23.10 11.12 11.02 20.05 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

(модуль «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России») 

- 14.12 29.02 23.05 

Изобразительное искусство - - - 16.05 

Технология - - - 23.05 

Физическая  культура - 29.11 19.03 21.05 

 
Контрольные тесты: 

 

Учебный курс «Спортивные 

игры» 

- - - 23.05 

Школьный 

Текущий контроль    04.09.23-

27.10.23 

07.11.23-

29.12.23 

09.01.24-

22.03.24 

01.04.24- 

28.05.24 

Входные диагностические 

работы 

   11.09.23-

22.09.23 

Административные контрольные 

работы 

   11.12.23-

28.12.23 

Комплексная работа по 

функциональной грамотности 

или диагностическая работа по 

отдельным составляющим 

функциональной грамотности 

   14.11.23-

13.02.24 

Письменная работа на 

межпредметной основе для 

проверки читательской 

грамотности 

   04.03.24-

07.03.24 



 

  

Промежуточная аттестация     20.05.24 

Оценка проектной деятельности    22.04.24-

26.04.24 

Всероссийский 
Всероссийские проверочные 

работы 

   15.03.24-

20.05.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Приложение 2  

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

деятельности), учебных модулей 

 

 Размещены на сайте МОУ «Шипицынская СОШ» в разделе «Образование»  

http://shipschool.ucoz.ru/ 
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