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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования  Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа «Бугровский центр образования № 3», сокращенное название МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» (далее – Школа) 

разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в действующей 

редакции, в соответствии с  

✓ требованиями приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования"; 

✓ федеральной образовательной программой (ФОП) утвержденной Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 

2023 года № 370) на основании анализа деятельности Школы, возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплексами, ис-

пользуемыми в МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3». 

Основная образовательная программа (ООП) разработана коллективом педагогов на уровне основного общего образования (ООО) МОБУ 

«СОШ «Бугровский ЦО № 3», рассмотрена на Педагогическом совете Школы, протокол № 1 от 30 августа 2023г. Реализация программы начи-

нается с 1 сентября 2023 года. 

ПРОГРАММА РЕАЛИЗУЕТСЯ ТОЛЬКО В 8-9 КЛАССАХ.  

В 8-9 классах – 2023-2024 учебный год; 9 класс – 2024-2025 учебный год.  

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ООО относится ко второму уровню школьного обучения. В соответствии 

с данным законом, образовательная программа понимается как комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, реализация которых обеспечивает успешность выполнения ФГОС и реализации про-

грамм ФОП ООО. 

Содержание ООО МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» представлено учебно-методической документацией  

✓ учебный план; 

✓ календарный учебный график; 

https://base.garant.ru/55170507/
https://base.garant.ru/55170507/
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✓ рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов; 

✓ рабочая программа воспитания; 

✓ календарный план воспитательной работы.  

Разработанная документация составлена в соответствии с федеральной, является единой для Российской Федерации, в части установления 

объёмов и содержания образования уровня ООО, планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Содержание и планируемые результаты разработанной ООП ООО МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» соответствуют содержанию и пла-

нируемым результатам ФОП ООО. 

 

1.1.1. Цели реализации ООП ООО  

ООП ООО является основным документом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим образовательную 

деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС ООО соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Целями реализации ООП ООО являются: 

✓ 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 одарённых, 

успешных обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП ООО предусматривает решение следующих основных задач: 

✓ формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межлич-

ностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умствен-

ного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

✓ обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, опре-

деляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивиду-

альными особенностями его развития и состояния здоровья; 

✓ обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

✓ достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными воз-

можностями 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 деятель-

ности; 
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✓ 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 приоб-

ретения 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 обра-

зования, центрами профессиональной работы; 

✓ создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение 

их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации ООП ООО 

 

В основе разработки ООП ООО МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» лежат следующие принципы и подходы: 

✓ принцип учёта ФГОС ООО: ФОП ООО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируе-

мым результатам и условиям обучения на уровне основного общего образования; 

✓ принцип учёта языка обучения: с учётом 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 учёта ведущей деятельности обучающегося: ФОГТ 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 про-

грамм 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-познава-

тельной 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, предполага-

ющий направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

✓ принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается использование технологий, которые 

могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 
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педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и  (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юсти-

ции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296) с изменениями, внесенными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 марта 2023 г., регистрационный № 72558), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нор-

мативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

ООП ООО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий объём аудиторной работы обучающихся за пять 

учебных лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 5848 академических часов в соответствии с требованиями к организа-

ции образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими норма-

тивами 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 ООО в порядке, установленном локальными нормативными актами 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3». 

ООП ООО разработана  с учетом особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

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

✓ бурным, скачкообразным характером развития, т.  е. происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными качествен-

ными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений подростка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

✓ стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

✓ особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального по-

ведения взрослого мира; 

✓ обостренной в связи с возникновением чувства взрослости восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, что порождает интенсивное формирование нравственных понятий и убеж-

дений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

✓ сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между потребностью подростков в признании их взрос-

лыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом и выражаются в разных формах непослушания, сопротивления 

и протеста; 

✓ изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, характером социальных взаимодействий, способами 

получения информации. 
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1.1.3. Формы получения образования и формы обучения  

 

Формы получения образования и формы обучения ООП ООО учитывает: 

✓ потребности обучающихся и их родителей (их интересы и планы);  

✓ возможности обучающихся (уровень готовности к освоению программы, состояние здоровья).  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон) обучающиеся их родители (законные 

представители) могут выбрать для освоения ООП ООО две формы получения образования: 

✓ в организации, осуществляющей образовательную деятельность (п.1 ч.1 ст.17 Закона); 

✓ вне образовательной организации.  

Обучающиеся 5-9 классов МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» могут проходить обучение в следующих формах: 

✓ в организации, осуществляющей образовательную деятельность (МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3»): 

➢ очная; 

➢ очно-заочная; 

➢ заочная; 

✓ вне образовательной организации: 

➢ семейное образование, (учащиеся, обучающиеся в форме семейного образования, не относятся к контингенту Школы). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

 

Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют современным целям основного общего образования, представленным во 

ФГОС ООО как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО Школы включают  

✓ осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному са-

моопределению;  

✓ ценность самостоятельности и инициативы;  

✓ наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;  

✓ сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения ООП ООО Школы достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 
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Личностные результаты освоения ООП ООО Школы отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных цен-

ностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельно-

сти, в том числе в части:  

✓ Гражданского воспитания: 

➢ готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; 

➢ активное участие в жизни семьи, МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3», 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 инте-

реса 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, тради-

циям 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 обществен-

ного 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: 
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➢ осознание ценности жизни; 

➢ ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиени-

ческих 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, МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3», 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 пред-

метного знания; 

➢ осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необхо-

димых 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 обществен-

ных 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 чело-

века, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

➢ овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 
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➢ 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 компетент-

ностей, 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 ее целевой аудитории. 
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Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 

✓ познавательными универсальными учебными действиями; 

✓ коммуникативными универсальными учебными действиями; 

✓ регулятивными универсальными учебными действиями. 

Метапредметные результаты освоения программы ООО, в том числе адаптированной, должны отражать: 

✓ Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

➢ базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

• с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблю-

дениях; 

• 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, форму-

лировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наибо-

лее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

➢ базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, само-

стоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мне-

ние; 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по уста-

новлению 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; 

➢ работа с информацией 
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• 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 представле-

ния; 

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

мационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи не-

сложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулирован-

ным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать информаци. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение использовать базовые логические действия, 

базовые исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает сформированность социальных навыков обще-

ния, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоцио-

нального интеллекта. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучаю-

щихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

✓ общение: 

➢ воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

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

➢ распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки кон-

фликтных 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 ре-

шение 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; 

✓ совместная деятельность: 
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✓ понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

✓ принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

✓ уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

✓ планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников вза-

имодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); 

✓ выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с дру-

гими 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 ответствен-

ности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоци-

онального интеллекта обучающихся. 

✓ Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

➢ самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с уче-

том имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алго-

ритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение; 

➢ 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; 
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• оценивать соответствие результата цели и условиям; 

➢ эмоциональный интеллект: 

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

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

• регулировать способ выражения эмоций; 

➢ принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать 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 (внут-

ренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, вклю-

чающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реаль-

ных жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: 

✓ освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для со-

ответствующей предметной области;  

✓ предпосылки научного типа мышления; 

✓ виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуа-

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

Требования к результатам освоения адаптированной программы основного общего образования (АПОО) обучающимися с ОВЗ учитывают 

в том числе особенности их психофизического развития и их особые образовательные потребности. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, 

освоивших программу основного общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Требования к предметным результатам: 

✓ сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные умения; 

✓ определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего образования, построенного в логике изучения 

каждого учебного предмета; 

✓ определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по учебным предметам; 

✓ усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, современного состояния науки. 
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Требования к освоению предметных результатов программ основного общего образования на базовом и углубленном уровнях на основе 

их преемственности и единства их содержания обеспечивают возможность изучения учебных предметов углубленного уровня, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы реализации образовательных программ, электронного обучения и дистан-

ционных 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 рассуж-

дений, 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»: 

✓ совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма); 

формирование умений речевого взаимодействия (в том числе общения при помощи современных средств устной и письменной ком-

муникации): 

➢ создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-

научной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествова-

ние; выступление с научным сообщением; 

➢ участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации (со-

здание не менее шести реплик); обсуждение и четкая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; 

➢ овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, ознакомительным) учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

➢ овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым); 

➢ понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, публицистических, художественных тек-

стов различных функционально-смысловых типов речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли 

текста; формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной 

и письменной форме содержания текста; 

➢ овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: составление плана текста (про-

стого, сложного; назывного, вопросного, тезисного) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме; выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; 

➢ представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в виде таблицы, схемы; представление 

содержания таблицы, схемы в виде текста; комментирование текста или его фрагмента; 

➢ передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или прочитанных текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-раз-

мышление) с заданной степенью свернутости: подробное изложение (исходный текст объемом не менее 280 слов), сжатое и 

выборочное изложение (исходный текст объемом не менее 300 слов); 

➢ устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не менее 150 слов; 
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➢ извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею, свободное пользование лингвистиче-

скими словарями, справочной литературой, в том числе информационно-справочными системами в электронной форме; 

➢ создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуж-

дение: рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с соблюдением норм построения 

текста: соответствие текста теме и основной мысли; цельность и относительная законченность; последовательность изложе-

ния (развертывание содержания в зависимости от цели текста, типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие 

грамматической связи предложений в тексте; логичность; 

➢ оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная записка, расписка, автобиография, характеристика); 

➢ составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; 

➢ осуществление выбора языковых средств для создания устного или письменного высказывания в соответствии с коммуника-

тивным замыслом; 

➢ анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний с точки зрения решения коммуника-

тивной задачи, ситуации и условий общения, выразительного словоупотребления, соблюдения норм современного русского 

литературного языка; понимание и объяснение основных причин коммуникативных успехов и неудач; корректировка речи; 

✓ понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образо-

вания и самообразования, важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека: осо-

знание богатства, выразительности русского языка, понимание его роли в жизни человека, общества и государства, в современном 

мире, различий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка; 

✓ расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики: 

➢ вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков;  

➢ распознавание звуков речи по заданным характеристикам;  

➢ определение звукового состава слов 

➢ вычленение морфем в словах;  

➢ распознавание разных видов морфем; 

➢ определение основных способов словообразования; построение словообразовательной цепочки, определение производной и 

производящей основ; 

➢ определение лексического значения слова разными способами (использование толкового словаря, словарей синонимов, анто-

нимов; установление значения слова по контексту); 

➢ распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов; прямого и переносного значений слова; 

➢ распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к активному или пассивному запасу, сферы употреб-

ления (архаизмы, историзмы, неологизмы, заимствованная лексика, профессионализмы, канцеляризмы, диалектизмы, жарго-

низмы, разговорная лексика); определение стилистической окраски слова; 
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➢ распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен существительных, имен прилагательных, глаголов, 

имен числительных, местоимений, наречий, предлогов, союзов, частиц, междометий, звукоподражательных слов, причастий, 

деепричастий; 

➢ определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание); 

➢ распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, нареч-

ные); 

➢ распознавание простых неосложненных предложений; простых предложений, осложненных однородными членами, включая 

предложения с обобщающим словом при однородных членах, обособленными членами, уточняющими членами, обращением, 

вводными словами, предложениями и вставными конструкциями; 

➢ распознавание косвенной и прямой речи; 

➢ распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию главных 

членов (двусоставные и односоставные), наличию второстепенных членов (распространенные и нераспространенные); пред-

ложений полных и неполных; 

➢ распознавание видов односоставных предложений (назывные, определенно-личные, неопределенно-личные, безличные); 

➢ определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разных видов (простого глагольного, составного 

глагольного, составного именного), второстепенных членов предложения (определения, дополнения, обстоятельства); 

➢ распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложноподчиненных) предложений, сложных предложений с 

разными видами связи; сложноподчиненных предложений с несколькими придаточными (с однородным, неоднородным или 

последовательным подчинением придаточных); 

➢ распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым отношениям между его частями; 

➢ распознавание видов сложноподчиненных предложений (определительные, изъяснительные, обстоятельственные: времени, 

места, причины, образа действия и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели); 

➢ различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчиненных предложениях; 

✓ формирование умений проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста: 

➢ проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического анализа слова; 

➢ проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его фрагмента; 

➢ проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента; 

➢ проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, определение синтаксической роли самостоятельных ча-

стей речи в предложении; 

➢ проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам (наличия темы, главной мысли, грамматиче-

ской связи предложений, цельности и относительной законченности); 

➢ проведение смыслового анализа текста; 
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➢ проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенностей, количества микротем и абзацев; 

➢ проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или текстовом фрагменте; 

➢ проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 

➢ выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, заявление, инструкция, словарная статья, научное 

сообщение, реферат, доклад на научную тему, интервью, репортаж, автобиография, характеристика); 

➢ проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых средств выразительности (фонетических, лексиче-

ских, морфологических, синтаксических); 

✓ обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выра-

жения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и сферой общения: 

➢ осознанное расширение своей речевой практики; 

➢ использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толковых, орфоэпических, орфографических, фразеоло-

гических, морфемных, словообразовательных словарей (в том числе информационно-справочных систем в электронной 

форме), для осуществления эффективного и оперативного поиска нужной лингвистической информации при построении уст-

ного и письменного речевого высказывания; 

✓ овладение основными нормами современного русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; соблюдение их в речевой практике, в том 

числе:  

➢ соблюдение основных грамматических (морфологических и синтаксических) норм:  

• словоизменение имен существительных, имен прилагательных, местоимений, имен числительных, глаголов;  

• употребление несклоняемых имен существительных;  

• употребление местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста;  

• употребление имен существительных с предлогами в соответствии с их грамматическим значением;  

• употребление предлогов из - с; в - на в составе словосочетаний; 

•  согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, употребле-

ние причастного и деепричастного оборотов;  

• построение словосочетаний с несклоняемыми именами существительными, сложносокращенными словами;  

• построение предложения с однородными членами, с прямой и косвенной речью, сложных предложений разных видов;  

• соблюдение основных орфографических норм: правописание согласных и гласных в составе морфем; употребление 

прописной и строчной букв, графических сокращений слов; слитные, дефисные и раздельные написания слов и их 

частей; 

• соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце предложения, в простом неосложненном пред-

ложении, в простом осложненном предложении, в сложном предложении, при передаче чужой речи; 
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• редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов с целью анализа исправленных ошибок и недочетов в тексте. 

По учебному предмету «Литература»: 

✓ понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в формировании гражданственности и патрио-

тизма, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

✓ понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; 

✓ овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного творчества и художественной ли-

тературы, умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную кар-

тину мира, отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

➢ умение анализировать произведение в единстве формы и содержания;  

➢ определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения;  

➢ выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности произве-

дения и воплощенные в нем реалии;  

➢ характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической 

речи; 

✓ овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа, интерпретации произведений и 

оформления собственных оценок и наблюдений:  

➢ художественная литература и устное народное творчество;  

➢ проза и поэзия; художественный образ;  

➢ факт, вымысел;  

➢ литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, 

притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпи-

грамма);  

➢ форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комический);  

➢ сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпи-

лог;  

➢ авторское отступление;  

➢ конфликт; 

➢  система образов;  

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

характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка;  

➢ портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; 

эпитет, метафора, сравнение;  
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➢ олицетворение, гипербола;  

➢ антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание;  

➢ инверсия; повтор, анафора;  

➢ умолчание, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс);  

➢ стиль; 

➢  стих и проза;  

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

➢ афоризм. Знание теоретико-литературных понятий не выносится на промежуточную и государственную итоговую аттеста-

цию; 

➢ умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при ана-

лизе принадлежность произведения к историческому времени, определенному литературному направлению); 

➢ выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лер-

монтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

➢ умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды тек-

ста; 

➢ умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями 

других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

✓ совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не 

менее 12 произведений и (или) фрагментов; 

✓ овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

✓ развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 

✓ совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, писать сочинение-рассуждение по задан-

ной теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды ци-

тирования; делать ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

✓ овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных художественных произведений древнерус-

ской, классической русской и зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового 

чтения, позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях реше-

ния различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями, и методов эстетического анализа): 

➢ «Слово о полку Игореве»;  

➢ стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина;  
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➢ комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»;  

➢ повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»;  

➢ басни И.А. Крылова;  

➢ стихотворения и баллады В.А. Жуковского;  

➢ комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»; 

➢  произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитан-

ская дочка», повесть «Станционный смотритель»;  

➢ произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»;  

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

➢ стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова;  

➢ «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» М.Е. Салтыкова-Щедрина;  

➢ по одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; 

➢ рассказы А.П. Чехова;  

➢ стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельш-

тама, Б.Л. Пастернака;  

➢ рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека»;  

➢ поэма A.Т. Твардовского «Василий Теркин» (избранные главы);  

➢ рассказы В.М. Шукшина:  

➢ «Чудик», «Стенька Разин»;  

➢ рассказ А.И. Солженицына «Матренин двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки французского»; по одному произведению (по 

выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова;  

➢ произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее чем трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, 

Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, B.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, A.Н. и 

Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков);  

➢ не менее чем трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. 

Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Руб-

цов), Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

✓ понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и художественной литературы как способа по-

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

✓ развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произ-

ведений современной литературы; 

✓ формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с приобретением опыта публичного представ-

ления полученных результатов); 
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✓ овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме, 

подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблю-

дать правила информационной безопасности. 

Предметные результаты по предметной области «Математика и информатика» обеспечивают: 

По учебному предмету «Математика» (включая учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика») (на базовом 

уровне): 

✓ умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множествами; умение оперировать понятиями: граф, связ-

ный 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; 

✓ умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение распознавать истинные и ложные высказы-

вания, приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний; 

✓ 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; 

✓ 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, преобразо-

вания целых, дробно-рациональных выражений и выражений с корнями, разложение многочлена на множители, в том числе с ис-

пользованием формул разности квадратов и квадрата суммы и разности; 

✓ умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной переменной, числовое неравенство, неравенство с перемен-

ной; умение решать линейные и квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения с одной переменной, системы двух линей-

ных 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; 

✓ 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, использо-

вать графики для определения свойств процессов и зависимостей, для решения задач из других учебных предметов и реальной жизни; 

умение выражать формулами зависимости между величинами; 

✓ 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 реаль-

ной жизни; 
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✓ 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, неравен-

ства и системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность полученных результатов; 

✓ умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, равнобедренный и 

равносторонний треугольники, прямоугольный треугольник, медиана, биссектриса и высота треугольника, четырехугольник, парал-

лелограмм, 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; 

✓ 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; 

✓ умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина угла, синус и косинус угла треугольника), площадь; умение оце-

нивать 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 треугольни-

ков, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, 

площадей; 

✓ умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные фигуры от руки, с помощью чертежных инструментов и 

электронных средств по текстовому или символьному описанию; 

✓ умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; координаты точки, вектор, сумма векторов, произведение век-

тора 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; 

✓ умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах числового набора; умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представлен-

ную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; умение распознавать 

изменчивые величины в окружающем мире; 

✓ умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), элементарное событие (элементарный исход) случай-

ного опыта, случайное событие, вероятность события; умение находить вероятности случайных событий в опытах с равновозмож-

ными элементарными событиями; умение решать задачи методом организованного перебора и с использованием правила умноже-

ния; умение оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически достоверных и маловероятных собы-

тий в окружающем мире и в жизни; знакомство с понятием независимых событий; знакомство с законом больших чисел и его ролью 

в массовых явлениях; 

✓ умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, приводить примеры математических закономерностей в при-

роде и жизни, распознавать проявление законов математики в искусстве, описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные 
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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): 

✓ 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; 

✓ 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; 

✓ умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание основных принципов кодирования информации 

различной природы: текстовой (на углубленном уровне: в различных кодировках), графической, аудио; 

✓ владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое выражение; умение записывать логические выражения с ис-

пользованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, если известны значения ис-

тинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для логических выражений; записывать логические выражения 

на изучаемом языке программирования; 

✓ развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной деятельности в современном обществе; пони-

мание сущности алгоритма и его свойств; 

✓ умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы для управления исполнителями (Черепашка, Чер-

тежник); создавать и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, С#, 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; 

✓ 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 последо-

вательности; 

✓ 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 персональ-

ного компьютера с использованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, уда-

лять и архивировать файлы и каталоги; 
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✓ 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 умени-

ями пользования цифровыми сервисами государственных услуг, цифровыми образовательными сервисами; 

✓ 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 ис-

пользованием встроенных функций, абсолютной, относительной, смешанной адресации; использовать электронные таблицы для 

численного моделирования в простых задачах из разных предметных областей; 

✓ сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, связанных с информатикой, программированием и со-

временными информационно-коммуникационными технологиями, основанными на достижениях науки и IТ-отрасли; 

✓ освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств информационно-коммуникационных технологий; 

✓ 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; 

✓ умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного обеспечения, умение обеспечивать личную без-

опасность при использовании ресурсов сети Интернет, в том числе умение защищать персональную информацию от несанкциони-

рованного 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); 

✓ 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» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «История»: 

✓ умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события истории разных стран и народов с исто-

рическими периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России; определять 

современников исторических событий, явлений, процессов; 

✓ умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные исторические эпохи; 

✓ овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и практических задач; 

✓ умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических событиях, явлениях, процессах истории род-

ного края, истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание 

необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

✓ умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, явлений, процессов; 

✓ умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов изу-

чаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская 
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революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, возрождение страны с 2000-х годов, воссо-

единение Крыма с Россией 2014 года); характеризовать итоги и историческое значение событий; 

✓ умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические эпохи; 

✓ умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе 

используя источники разных типов; 

✓ умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, аудиовизуальные; 

✓ умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи исторические источники разных типов (в том 

числе по истории родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлечен-

ную информацию с информацией из других источников при изучении исторических событий, явлений, процессов; привлекать кон-

текстную информацию при работе с историческими источниками; 

✓ умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе анализа исторической карты/схемы историче-

ские события, явления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией из дру-

гих источников; 

✓ умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; представлять историческую информацию в 

форме таблиц, схем, диаграмм; 

✓ умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации в справочной литера-

туре, сети Интернет для решения познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации; 

✓ приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе нацио-

нальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопони-

мания между народами, людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов России. 

По учебному курсу «История России»: 

✓ знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира с древности до 1914 года; выдающихся деятелей отече-

ственной и всеобщей истории; важнейших достижений культуры и систем ценностей, сформировавшихся в ходе исторического раз-

вития, в том числе по истории России: 

Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники российской истории. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. Формирование территории. Внутренняя и внешняя политика пер-

вых князей. Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X - начале XII в.: Территория, органы власти, социальная структура, хозяйственный уклад, крупнейшие города. Новгород как 

центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси. Внутриполитическое 

развитие. Общественный строй Руси. Древнерусское право. Внешняя политика и международные связи. Древнерусская культура. 

Русь в середине XII - начале XIII в.: Формирование системы земель - самостоятельных государств. Эволюция общественного строя и права. 

Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. Формирование региональных центров культуры. 



Основная образовательная программа основного общего образования 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» Страница 28 
 

Русские земли в середине XIII - XIV в.: Борьба Руси против монгольского нашествия. Судьбы русских земель после монгольского завоева-

ния. Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Политический строй Новгорода и Пскова. Борьба с экспансией крестоносцев на 

западных границах Руси. Возвышение Московского княжества. Московское княжество во главе героической борьбы русского народа против 

ордынского господства. Православная церковь в ордынский период русской истории. Культурное пространство русских земель. Народы и госу-

дарства степной зоны Восточной Европы и Сибири. Золотая Орда. Межкультурные связи и коммуникации. 

Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском 

княжестве. Новгород и Псков в XV в. Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Ликвидация зависи-

мости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование единого ап-

парата управления. Культурное пространство единого государства. 

Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской 

власти. Сопротивление удельных князей. Органы государственной власти. Унификация денежной системы. Местничество. Государство и цер-

ковь. 

Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. 

Социальная структура российского общества. Начало закрепощения крестьян. Формирование вольного казачества. Многонациональный 

состав населения. 

Культурное пространство России в XVI в. 

Опричнина: сущность, результаты и последствия. Россия в конце XVI в. Пресечение династии Рюриковичей. 

Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, сущности и основных этапах. Самозванцы и самозванство. Пе-

рерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. Вступление в войну против России Речи Посполитой. Подъем национально-освободи-

тельного движения. Освобождение Москвы в 1612 году. Земский собор 1613 года и его роль в укреплении государственности. Итоги и послед-

ствия Смутного времени. 

Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление самодержавия. Церковный раскол. Экономическое развитие России в XVII 

в. Социальная структура российского общества. Русская деревня в XVII в. Юридическое оформление крепостного права. Социальные движения. 

Внешняя политика России в XVII в. Культурное пространство. Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Начало освоения Сибири и Дальнего Востока. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты. Развитие образования и 

научных знаний. 

Россия в эпоху преобразований Петра I: Причины и предпосылки преобразований. Экономическая политика Петра I. Роль государства в 

создании промышленности. Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Реформы 

управления. Создание регулярной армии, военного флота. Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Оппозиция реформам Петра I. Со-

циальные движения. Внешняя политика. Северная война. Преобразования Петра I в области культуры. Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований. 

Эпоха «дворцовых переворотов»: Причины и сущность дворцовых переворотов. Внутренняя и внешняя политика России в 1725-1762 гг. 
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Россия в 1760-1790-х гг.: «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Политическое развитие. Промышленность. Финансы. 

Сельское хозяйство. Внутренняя и внешняя торговля. Социальный строй. Народы России. Национальная политика. Обострение социальных про-

тиворечий, их влияние на внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России в период правления Екатерины II, ее основные задачи, направления, итоги. 

Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской империи в XVIII в. Русская культура и культура народов России. 

Культура и быт российских сословий. Российская наука. Отечественное образование. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских привилегий. 

Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика Александра I в начале царствования. Проекты либеральных реформ. 

Негласный комитет. Реформы государственного управления. Внешняя политика России. Отечественная война 1812 года - важнейшее событие 

отечественной и мировой истории XIX в. Россия - великая мировая держава. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. 

Движение и восстание декабристов. 

Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные тенденции. Социально-экономическое развитие России в первой поло-

вине XIX в. Рост городов. Начало промышленного переворота и его особенности в России. Кодификация права. Оформление официальной идео-

логии. Сословная структура российского общества. Крестьянский вопрос. Общественная жизнь в 1830-1850-е гг. Этнокультурный облик страны. 

Национальная политика. Кавказская война. Внешняя политика России в период правления Николая I. Крымская война. Культурное пространство 

империи в первой половине XIX в. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие реформы 1860-1870-х гг. - движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Национальная и религиозная политика. Общественное движение в период правления. Многовекторность внешней по-

литики империи. 

Внутренняя политика Александра III. Реформы и «контрреформы». Национальная и религиозная политика. Экономическая модернизация 

через государственное вмешательство в экономику. Промышленный подъем на рубеже XIX - XX вв. Индустриализация и урбанизация. Порефор-

менный социум: идейные течения и общественные движения в 1880-1890-х гг. Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. 

Внешняя политика Александра III. Культура и быт народов России во второй половине XIX в. 

Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Имперский центр и национальные регионы. Система власти. Николай II. Общественно-политические 

движения и политические партии в начале XX в. Политический терроризм. Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма 

в России. «Основные Законы Российской империи» 1906 г. Общественное и политическое развитие России в 1907-1914 гг. Россия в системе 

международных отношений. Внешняя политика Николая II. «Серебряный век» российской культуры: основные тенденции развития русской 

культуры начала XX в. Развитие науки и образования. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

Происхождение человека. Первобытное общество. 

История Древнего мира: Периодизация и характеристика основных этапов. Древний Восток. Зарождение первых цивилизаций на берегах 

великих рек. Древний Египет, Месопотамия, Финикия, Палестина, Персидская держава, Древняя Индия, Древний Китай. Культура и религия 

стран Древнего Востока. 
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Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней Греции. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и развитие христианства. 

История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и характеристика основных этапов. Социально-экономическое и полити-

ческое развитие стран Европы в Средние века. Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Международные отношения в Средние 

века. Культура Средневековья. Возникновение и развитие ислама. 

Великие географические открытия. Возникновение капиталистических отношений в Западной Европе. Становление абсолютизма в евро-

пейских странах. 

Реформация и контрреформация в Европе. 

Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, Англии в конце XV - XVII вв. 

Внутриполитическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии в конце XV - XVII вв. 

Борьба христианской Европы с расширением господства Османской империи. Политические и религиозные противоречия начала XVII в. 

Тридцатилетняя война. 

Международные отношения в конце XV - XVII вв. 

Культура и картина мира человека раннего Нового времени. 

История Нового времени: Периодизация и характеристика основных этапов. 

Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное. 

Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный переворот. Развитие парламентской монархии в Англии в XVIII в. 

Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего сословия. Французская революция XVIII в. 

Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, входивших в ее состав. Создание королевства Пруссия. 

Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за независимость британских колоний в Северной Америке и образование 

США. 

Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика Османской империи, Индии, Китая, Японии. Колониальный период в 

Латинской Америке. 

Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в XIX - начале XX в. Европейские революции XIX в. Утверждение 

конституционных и парламентских монархий. Создание Германской империи. Образование единого государства в Италии. 

США в XIX - начале XX в. Гражданская война в США. 

Борьба за освобождение и образование независимых государств в Латинской Америке в XIX в. 

Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии в XIX - начале XX в. 

Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. 

Международные отношения в XIX в. 

Развитие науки, образования и культуры в Новое время. 

По учебному предмету «Обществознание»: 

✓ освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, 

важности семьи как базового социального института; характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, 
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регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов 

его семьи общественные отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законода-

тельства); процессах и явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и политической сфе-

рах жизни общества; основах конституционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации, правовом 

статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; ос-

новах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, проти-

водействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от тер-

роризма и экстремизма; 

✓ умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав 

и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, спра-

ведливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины); госу-

дарство как социальный институт; 

✓ умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов 

определенного типа в различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного 

типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связанных с правонару-

шениями и наступлением юридической ответственности; связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в 

государстве; 

✓ умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак классификации) социальные 

объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основ-

ные функции; 

✓ умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, про-

цессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; 

✓ умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, 

их элементов и основных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 

гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

✓ умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов со-

циальной действительности, в том числе для аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в 

современном мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, опасности наркома-

нии и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерного налогового поведения, противодействия коррупции; про-

ведения в отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при ис-

полнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

✓ умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт определять и аргументиро-

вать с точки зрения социальных ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 
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✓ умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие выполнение типичных для несо-

вершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе 

процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

✓ овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать 

смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач, в том числе извлечений из Конституции 

Российской Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 

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

✓ овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из 

различных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее - 

СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

✓ умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, включая 

экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с 

собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; используя об-

ществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

✓ умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным 

видам социальных норм, экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предприниматель-

ской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); осо-

знание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 

✓ приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой грамотности, в практической (включая выпол-

нение проектов индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражда-

нина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей; для 

анализа потребления домашнего хозяйства; для составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собствен-

ных перспектив в профессиональной сфере; для опыта публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с 

темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

✓ приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и составления простейших документов (заяв-

ления, обращения, декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме); 

✓ приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демо-

кратических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание ценности культуры и 

традиций народов России. 

По учебному предмету «География»: 

✓ освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах географических объектов, понимание роли географии 

в формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических задач 



Основная образовательная программа основного общего образования 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» Страница 33 
 

своего населенного пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; понимание роли 

и места географической науки в системе научных дисциплин; 

✓ освоение и применение системы знаний об основных географических закономерностях, определяющих развитие человеческого об-

щества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

✓ овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической терминологии и их использование для решения учеб-

ных и практических задач; 

✓ умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе выделения их существенных признаков; 

✓ умение классифицировать географические объекты и явления на основе их известных характерных свойств; 

✓ умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и экономическими явлениями и процессами, ре-

ально наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; 

✓ умение использовать географические знания для описания существенных признаков разнообразных явлений и процессов в повсе-

дневной жизни, положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве; 

✓ умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на качество жизни человека и качество окружающей его 

среды; 

✓ умение выбирать и использовать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач, практиче-

ских задач в повседневной жизни; 

✓ умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информа-

цию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

✓ умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с 

точки зрения концепции устойчивого развития; 

✓ умение решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества окружающей среды своей местности, 

путей ее сохранения и улучшения, задачи в сфере экономической географии для определения качества жизни человека, семьи и 

финансового благополучия. 

Предметные результаты по предметной области «Естественнонаучные предметы» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Физика» (на базовом уровне): 

✓ 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 тех-

нологий, об эволюции физических знаний и их роли в целостной естественнонаучной картине мира, о вкладе российских и зарубеж-

ных ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, развитие техники и технологий; 

✓ знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе существования материи, об атомно-молекулярной теории строе-

ния вещества, о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение разли-

чать 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, 
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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 (испа-

рение 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 радио-

активность, радиоактивные превращения атомных ядер, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характер-

ных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; умение распознавать проявление изученных физи-

ческих явлений в окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки; 

✓ 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 теп-

лового 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; 

✓ 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; 

✓ владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил безопасного труда: 

➢ наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать экспериментальную установку из данного набора обору-

дования 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 уче-

том заданной погрешности результатов измерений; 

➢ проведение несложных экспериментальных исследований; самостоятельно собирать экспериментальную установку и прово-

дить исследование по инструкции, представлять полученные зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 

учитывать погрешности, делать выводы по результатам исследования; 

✓ понимание характерных свойств физических моделей (материальная точка, абсолютно твердое тело, модели строения газов, жидко-

стей и твердых тел, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра) и умение применять их для объяснения физических 

процессов; 



Основная образовательная программа основного общего образования 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» Страница 35 
 

✓ 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; 

✓ умение решать расчетные задачи (на базе 2-3 уравнений), используя законы и формулы, связывающие физические величины, в част-

ности, записывать краткое условие задачи, выявлять недостающие данные, выбирать законы и формулы, необходимые для ее реше-

ния, использовать справочные данные, проводить расчеты и оценивать реалистичность полученного значения физической величины; 

умение определять размерность физической величины, полученной при решении задачи; 

✓ умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе бытовых приборов, и промышленных технологиче-

ских процессов по их описанию, используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

✓ умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с быто-

выми приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования; 

✓ опыт поиска, преобразования и представления информации физического содержания с использованием информационно-коммуни-

кативных технологий; в том числе умение искать информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формули-

руя 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, спра-

вочные материалы, ресурсы сети Интернет; владение приемами конспектирования текста, базовыми навыками преобразования ин-

формации из одной знаковой системы в другую; умение создавать собственные письменные и устные сообщения на основе инфор-

мации из нескольких источников; 

✓ 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; 

✓ представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и современными технологиями, основанными на до-

стижениях физической науки, позволяющие обучающимся рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей бу-

дущей профессиональной деятельности. 

По учебному предмету «Физика» (на углубленном уровне): 

✓ понимание роли физики в научной картине мира, сформированность понимания закономерной связи и познаваемости явлений при-

роды, роли физики в формировании культуры моделирования реальных явлений и процессов, представлений о роли эксперимента в 

физике и о выдающихся физических открытиях, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники и техно-

логий, 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; 

✓ знания о видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи, об атомно-молекулярной теории строения 

вещества, о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение уверенно 

различать явления (равномерное и неравномерное движение, равноускоренное движение, свободное падение тел, движение по 
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окружности, инертность, взаимодействие тел, реактивное движение, невесомость, равновесие материальной точки и твердого тела, 

передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, плавание тел, колебательное движение (гармонические колебания, зату-

хающие колебания, вынужденные колебания), резонанс, волновое движение (распространение и отражение звука, интерференция и 

дифракция волн), тепловое движение частиц вещества, диффузия, тепловое расширение и сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, 

тепловые потери, плавление и кристаллизация, парообразование (испарение и кипение) и конденсация, поверхностное натяжение, 

смачивание, капиллярные явления, электризация тел, взаимодействие электрических зарядов, действие электрического поля на элек-

трический заряд, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, дей-

ствие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее 

отражение света, дисперсия света, разложение светового излучения в спектр, естественная радиоактивность, радиоактивные превра-

щения 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; решать практические задачи, выделяя в них существенные свойства и признаки физических явлений; 

✓ уверенное владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и использование их для решения учебных и 

практических задач, умение характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя фундаментальные и эмпири-

ческие законы: (закон Паскаля, закон Архимеда, правило рычага, золотое правило механики, законы изменения и сохранения меха-

нической энергии, уравнение теплового баланса, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, принцип от-

носительности Галилея, принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, теорема о кинетической энергии, 

закон Гука, закон Бернулли, основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, закон Кулона, принцип 

суперпозиции электрических полей, закон Ома для участка цепи, правила Кирхгофа, закон Джоуля-Ленца, законы прямолинейного 

распространения, отражения и преломления света, формула тонкой линзы); умение описывать изученные свойства тел и физические 

явления, используя физические величины; 

✓ навык 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 или цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей физических измерений; умение находить значение измеряемой 

величины с помощью усреднения результатов серии измерений и оценивать погрешность измерений; умение обосновать выбор ме-

тода измерения; 

✓ владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил безопасного труда: 

➢ наблюдение физических явлений: умение формулировать гипотезу о результатах наблюдения, самостоятельно собирать экс-

периментальную установку, описывать ход опыта и записывать его результаты, формулировать выводы; 

➢ проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение планировать измерения, самостоятельно собирать 

экспериментальную установку из избыточного набора оборудования, вычислять значение величины и анализировать полу-

ченные результаты с учетом оцененной погрешности результатов измерений; 
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➢ проведение несложных экспериментальных исследований: умение планировать исследование, самостоятельно собирать экс-

периментальную установку по инструкции, представлять полученные зависимости физических величин в виде таблиц и гра-

фиков, оценивать погрешности, делать выводы по результатам исследования; 

✓ понимание характерных свойств и условий применимости физических моделей (материальная точка, абсолютно твердое тело, иде-

альная жидкость, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, световой луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная 

модель атомного ядра); соотносить реальные процессы и явления с известными физическими моделями, строить простые физические 

модели реальных процессов и физических явлений и выделять при этом существенные и второстепенные свойства объектов, процес-

сов, явлений; умение применять физические модели для объяснения физических процессов и решения учебных задач; 

✓ умение объяснять физические процессы и свойства тел и решать качественные задачи, в том числе требующие численного оценива-

ния характерных значений физических величин, применения знаний из разных разделов курса физики в контексте ситуаций прак-

тико-ориентированного характера; умение выбирать адекватную физическую модель; умение выявлять причинно-следственные 

связи и выстраивать логическую цепочку рассуждений с опорой на изученные свойства физических явлений, физические законы, 

закономерности и модели; 

✓ умение уверенно решать расчетные задачи, выбирая адекватную физическую модель с использованием законов и формул, связыва-

ющих физические величины, в частности, умение записывать краткое условие и развернутое решение задачи, выявлять недостающие 

или избыточные данные, обосновывать выбор метода решения задачи, необходимых законов и формул, использовать справочные 

данные; умение применять методы анализа размерностей; умение находить и использовать аналогии в физических явлениях, исполь-

зовать графические методы решения задач, проводить математические преобразования и расчеты и оценивать реалистичность полу-

ченного значения физической величины, в том числе с помощью анализа предельных случаев; умение определять размерность фи-

зической величины, полученной при решении задачи; 

✓ умение использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, измерительных приборов и технологических 

процессов при решении учебно-практических задач; умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе 

бытовых приборов, и промышленных технологических процессов по их описанию, используя знания о свойствах физических явле-

ний и необходимые физические закономерности; 

✓ умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с быто-

выми приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования; 

✓ опыт поиска, преобразования и представления информации физического содержания с использованием информационно-коммуни-

кативных технологий; в том числе умение искать информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формули-

руя 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, спра-

вочные материалы, ресурсы сети Интернет; владение приемами конспектирования текста, базовыми навыками преобразования ин-

формации из одной знаковой системы в другую; умение создавать собственные письменные и устные сообщения на основе 
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информации из нескольких источников, представлять результаты проектной или исследовательской деятельности, используя поня-

тийный аппарат курса физики и сопровождая выступление презентацией; 

✓ умение совместно с учителем планировать и самостоятельно проводить учебное исследование или проектную работу, в том числе 

формулировать задачи исследования, выбирать методы исследования, соответствующие поставленной цели, самостоятельно плани-

ровать собственную и совместную деятельность в группе, следить за выполнением плана действий и корректировать его; 

✓ расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и современными технологиями, осно-

ванными на достижениях физической науки, позволяющие рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей бу-

дущей профессиональной деятельности; сформированность мотивации к продолжению изучения физики как профильного предмета 

на уровне среднего общего образования. 

По учебному предмету «Химия» (на базовом уровне): 

✓ 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 современ-

ного общества; понимание места химии среди других естественных наук; 

✓ владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для составления формул неорганических веществ, уравне-

ний химических реакций; владение основами химической номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение использовать ее для ре-

шения учебно-познавательных задач; умение использовать модели для объяснения строения атомов и молекул; 

✓ 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, от-

носительные атомная и молекулярная массы, количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем, оксид, 

кислота, основание, соль (средняя), химическая реакция, реакции соединения, реакции разложения, реакции замеще-

ния, 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, электроотрицатель-

ность, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, металлическая связь, кристаллическая решетка (атом-

ная, ионная, металлическая, молекулярная), ион, катион, анион, электролит и неэлектролит, электролитическая диссо-

циация, реакции ионного обмена, окислительно-восстановительные реакции, окислитель и восстановитель, окисление 

и восстановление, электролиз, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, скорость химической реак-

ции, катализатор, предельно допустимая концентрация (ПДК), коррозия металлов, сплавы; 

➢ основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодический закон Д.И. Менделеева, закон постоянства со-

става, закон Авогадро; 

➢ теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссоциации, представления о научных методах по-

знания, в том числе экспериментальных и теоретических методах исследования веществ и изучения химических реакций; 
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✓ 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 уров-

ням атомов первых трех периодов, калия и кальция; классифицировать химические элементы; 

✓ 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; 

✓ 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), ок-

сиды 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 усло-

виях, влияние веществ и химических процессов на организм человека и окружающую природную среду; 

✓ умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе реакций ионного обмена и окислительно-восстанови-

тельных реакций), иллюстрирующих химические свойства изученных классов/групп неорганических веществ, в том числе подтвер-

ждающих генетическую взаимосвязь между ними; 

✓ 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 хи-

мических реакций и находить количество вещества, объем и массу реагентов или продуктов реакции; 

✓ 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 химиче-

скими веществами, химической посудой и лабораторным оборудованием; 

✓ 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; 
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➢ 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; 

✓ 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 определен-

ных веществ, способов уменьшения и предотвращения их вредного воздействия; понимание значения жиров, белков, углеводов для 

организма человека; 

✓ 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; 

✓ умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в макро- и мик-

ромире, объяснять причины многообразия веществ; умение интегрировать химические знания со знаниями других учебных предме-

тов; 

✓ представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и современными технологиями, основанными на до-

стижениях химической науки, что позволит обучающимся рассматривать химию как сферу своей будущей профессиональной дея-

тельности и сделать осознанный выбор химии как профильного предмета при переходе на уровень среднего общего образования; 

✓ наличие опыта работы с различными источниками информации по химии (научная и научно-популярная литература, словари, спра-

вочники, интернет-ресурсы); умение объективно оценивать информацию о веществах, их превращениях и практическом примене-

нии. 

По учебному предмету «Химия» (на углубленном уровне): 

✓ владение системой химических знаний и умение применять систему химических знаний, которая включает: 
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➢ важнейшие химические понятия:  

• относительная плотность газов, молярная масса смеси, мольная доля химического элемента в соединении, молярная 

концентрация вещества в растворе, соли (кислые, основные, двойные, смешанные), комплексные соединения, энерге-

тический подуровень атома, водородная связь, ван-дер-ваальсова связь, кристаллические решетки (примитивная куби-

ческая, объемно-центрированная кубическая, гранецентрированная кубическая, гексагональная плотноупакованная); 

➢ основополагающие законы: закон Авогадро и его следствия, закон Гесса и его следствия, закон действующих масс; 

➢ элементы химической термодинамики как одной из теоретических основ химии; 

✓ представление о периодической зависимости свойств химических элементов (кислотно-основные и окислительно-восстановитель-

ные свойства оксидов и гидроксидов); умение объяснять связь положения элемента в Периодической системе с распределением 

электронов по энергетическим уровням, подуровням и орбиталям атомов первых четырех периодов; 

✓ умение составлять молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей и предсказывать характер среды в водных растворах солей; 

✓ умение прогнозировать и характеризовать возможность протекания химических превращений в различных условиях на основе пред-

ставлений химической кинетики и термодинамики; 

✓ умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ (бор, фосфор (красный, белый), медь, цинк, серебро) и 

сложных веществ, в том числе их водных растворов (оксид и гидроксид хрома (III), перманганат калия, оксиды азота (I, II, IV), 

галогениды кремния (IV) и фосфора (III и V), борная кислота, уксусная кислота, кислородсодержащие кислоты хлора и их соли); 

✓ умение вычислять мольную долю химического элемента в соединении, молярную концентрацию вещества в растворе; умение нахо-

дить простейшую формулу вещества по массовым или мольным долям элементов, проводить расчеты по уравнениям химических 

реакций с учетом недостатка одного из реагентов, практического выхода продукта, значения теплового эффекта реакции; умение 

определять состав смесей с использованием решения систем уравнений с двумя и тремя неизвестными; 

✓ наличие практических навыков планирования и осуществления химических экспериментов: 

➢ приготовление растворов с определенной молярной концентрацией растворенного вещества; 

➢ применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения характера среды в растворах солей; 

➢ исследование амфотерных свойств гидроксида хрома (III), 

➢ умение решать экспериментальные задачи по теме «Окислительно-восстановительные реакции»; 

➢ умение решать экспериментальные задачи по теме «Гидролиз солей»; 

➢ качественные реакции на присутствующие в водных растворах сульфит-, сульфид- нитрат- и нитрит-анионы. 

По учебному предмету «Биология» (на базовом уровне): 

✓ формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; понимание роли биологии в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; 

✓ 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 ос-

новных свидетельствах эволюции; 
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✓ владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование изученных терминов, понятий, теорий, законов 

и закономерностей для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

✓ 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 эксперимен-

тов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 

✓ 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; 

✓ 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; 

✓ умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие биологические процессы в организмах 

растений, животных и человека; 

✓ 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; 

✓ сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; 

представление об антропогенном факторе; 

✓ сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о глобальных экологических проблемах, стоящих 

перед человечеством и способах их преодоления; 

✓ умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять причинно-следственные связи, проводить расчеты, 

делать выводы на основании полученных результатов; 

✓ умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения строения живых систем, явлений и процессов живой 

природы; 

✓ понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологических наук; 

✓ 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; 

✓ 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, форму-

лировать выводы; публично представлять полученные результаты; 

✓ умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 

✓ 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 по-

ступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

✓ умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, сбалансированного питания и физической актив-

ности; неприятие вредных привычек и зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья; 
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✓ овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных растений и ухода за домашними животными. 

По учебному предмету «Биология» (на углубленном уровне): 

✓ умение характеризовать систему биологических наук, включающую в себя молекулярную биологию, цитологию, гистологию, мор-

фологию, анатомию, физиологию, генетику и экологию; 

✓ знание основных положений клеточной теории, основ эволюционной теории Ч. Дарвина, законов Г. Менделя, хромосомной теории 

наследственности Т. Моргана, закона Харди-Вайнберга, закона гомологических рядов Н.И. Вавилова, основных этапов возникнове-

ния и развития жизни на Земле, биогеографических правил Аллена, Глогера и Бергмана, основных геохимических циклов; умение 

свободно оперировать понятиями экосистема, экологическая пирамида, трофическая сеть, биоразнообразие, особо охраняемые при-

родные территории (резерваты), заповедники, национальные парки, биосферные резерваты; знать, что такое Красная книга; умение 

характеризовать место человека в системе животного мира, основные этапы и факторы его эволюции; 

✓ умение свободно оперировать знаниями анатомии, гистологии и физиологии растений, животных и человека, объяснять, в чем за-

ключаются особенности организменного уровня организации жизни, характеризовать основные этапы онтогенеза растений, живот-

ных и человека; 

✓ понимание механизма самовоспроизведения клеток; представление об основных этапах деления клеток прокариот и эукариот, о ми-

тозе и мейозе, о роли клеточного ядра, строении и функции хромосом, о генах и геноме, об основах генетической инженерии и 

геномики; понимание значения работ по расшифровке геномов вирусов, бактерий, грибов, растений и животных; умение характери-

зовать подходы к анализу больших данных в биологии, характеризовать цели и задачи биоинформатики; 

✓ умение объяснять причины наследственных заболеваний, различать среди них моногенные и полигенные, знать механизмы возник-

новения наиболее распространенных из них, используя при этом понятия ген, мутация, хромосома, геном; умение свободно решать 

качественные и количественные задачи, используя основные наследуемые и ненаследуемые показатели сравниваемых индивидуумов 

и показатели состояния их здоровья; умение понимать и объяснять принципы современных биомедицинских методов; умение пони-

мать принципы этики биомедицинских исследований и клинических испытаний; 

✓ умение характеризовать признаки растений и животных, объяснять наличие в пределах одного вида растений и животных форм, 

контрастных по одному и тому же признаку, различать среди них моногенные и полигенные, используя при этом понятия ген, мута-

ция, хромосома, геном; умение свободно оперировать понятиями фенотип, генотип, наследственность и изменчивость, генетическое 

разнообразие, генетические ресурсы растений, животных и микроорганизмов, сорт, порода, штамм; умение решать качественные и 

количественные задачи, используя основные наследуемые и ненаследуемые показатели сравниваемых особей; понимание принципов 

современных методов создания сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; понимание целей и задач селекции 

и биотехнологии, основные принципы и требования продовольственной безопасности и биобезопасности; 

✓ понимание особенностей надорганизменного уровня организации жизни; умение оперировать понятиями микрофлора, микробиом, 

микросимбионт; умение свободно оперировать знаниями о причинах распространенных инфекционных заболеваний животных и 

человека и о причинах распространенных болезней растений, связывая их с жизненными циклами и организацией геномов вирусов, 

бактерий, простейших и паразитических насекомых; понимание принципов профилактики и лечения распространенных инфекцион-

ных заболеваний животных и человека и принципов борьбы с патогенами и вредителями растений; 
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✓ интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного предмета на уровне среднего общего образования 

для будущей профессиональной деятельности в области биологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой 

промышленности, психологии, искусства, спорта. 

Предметные результаты по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» обеспечивают:1 

✓ понимание вклада представителей различных народов России в формирование ее цивилизационного наследия; 

✓ понимание ценности многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

✓ поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в Российской Федерации; 

✓ знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской Федерации; 

✓ формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, религиозным чувствам народов Российской Фе-

дерации; 

✓ осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

✓ формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного наследия народов Российской Федерации." 

Предметные результаты по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» конкретизируются педаго-

гами МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» в рабочей программе по данному учебному предмету, предусматривающей региональные, националь-

ные и этнокультурные особенности Ленинградской области. 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» обеспечивают: 

По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

✓ 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 раз-

личных 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 раз-

личных видах дизайна; о различных способах проектной графики; 

✓ сформированность умений: создавать выразительные декоративно-обобщенные изображения на основе традиционных образов; вла-

деть 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, эмо-

циональных 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 

 
1 Приказ Министерства просвещения РФ от 18 июля 2022 г. № 568 “О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 287”  
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художественные материалы для передачи собственного художественного замысла; создавать творческие работы в материале; выра-

жать свои мысли изобразительными средствами: выполнять эскизы дизайнерских разработок (эскизы объектов малых архитектур-

ных форм, эскизы художественного решения различных предметов, эскизы костюмов, эскизы графических композиций, эскизы де-

коративных панно); использовать информационно-коммуникационные технологии в создании художественных проектов; 

✓ выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов и техник. 

По учебному предмету «Музыка»: 

✓ характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в художественной культуре и синтетических видах творче-

ства, взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных образов; 

✓ характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки, характерных черт и образцов творчества русских и 

зарубежных композиторов, видов оркестров и инструментов; 

✓ умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творче-

ства, произведения современных композиторов; 

✓ умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов- классиков и современных композиторов (в хоре и индивиду-

ально), воспроизводить мелодии произведений инструментальных и вокальных жанров; 

✓ умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

✓ умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра. 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается посредством включения в указанную про-

грамму предметных результатов освоения модулей предметов предметной области «Искусство». 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» самостоятельно определяет последовательность модулей и количество часов для освоения обучающи-

мися модулей предметов предметной области «Искусство» (с учетом возможностей материально-технической базы Школы). 

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области «Технология» обеспечивают: 

✓ 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 техно-

логий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

✓ 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 за-

кономерностей развития технологий и навыками синтеза новых технологических решений; 

✓ овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструиро-

вания и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

✓ овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, знаниями правил выполнения графической 

документации; 

✓ сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных за-

дач; 
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✓ сформированность умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возмож-

ности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

✓ 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 про-

грамму предметных результатов освоения модулей учебного предмета «Технология». 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» самостоятельно определяет последовательность модулей и количество часов для освоения обучающи-

мися модулей учебного предмета «Технология» (с учетом возможностей материально-технической базы Школы). 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивают: 

По учебному предмету «Физическая культура»: 

✓ формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой; 

✓ умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить индивидуальные программы оздоровления и физи-

ческого развития; 

✓ умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с раз-

личной функциональной направленностью с учетом индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, планировать со-

держание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

✓ организацию самостоятельных систематических занятий физическими упражнениями с соблюдением правил техники безопасности 

и профилактики травматизма; 

✓ 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 оста-

новке); 

✓ 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 воздей-

ствия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

✓ умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; 

✓ владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, их использование в игровой и соревновательной 

деятельности; 

✓ умение повышать функциональные возможности систем организма при подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается посредством включения в указанную про-

грамму предметных результатов освоения модулей учебного предмета «Физическая культура». 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» самостоятельно определяет последовательность модулей и количество часов для освоения обучающи-

мися модулей учебного предмета «Физическая культура» (с учетом возможностей материально-технической базы Школы и природно-климати-

ческих условий региона). 
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По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

✓ 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; 

✓ сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего употребление наркоти-

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

✓ 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, в 

противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств; 

✓ сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению конституционного долга - защите 

Отечества; 

✓ 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; 

✓ понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые 

могут произойти во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массо-

вых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

✓ овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры и средства индивидуальной защиты, приемы рационального 

и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

✓ 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, ожо-

гах, отморожениях, отравлениях; 

✓ умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвы-

чайной) ситуации с учетом реальных условий и возможностей; 

✓ освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания; 

✓ 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). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается посредством включения в указанную про-

грамму предметных результатов освоения модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» самостоятельно определяет последовательность модулей для освоения обучающимися модулей учеб-

ного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки 
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Требования к предметным, метапредметным и личностным результатам освоения обучающимися с ОВЗ определяются в пример-

ных адаптированных основных образовательных программах основного общего образования. 

 

Предметные результаты учебных курсов учебного плана МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3»: 

Предметные результаты учебного курса «Развивающая математика» 8-9 классы 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 
✓ Использовать открытые на уроках математики понятия и приобретенные навыки для расширения и продолжения математического 

образования, познания других областей знаний, решения проблемных ситуаций повседневной жизни;  
✓ Способствовать развитию математических способностей личности ребенка; 
✓ Способствовать формированию механизмов мышления, в том числе, креативного, характерных для математической и прикладной 

деятельности;  
✓ Работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамотно применять математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики;  
✓ Способствовать овладению базовым понятийным аппаратом по некоторым разделам содержания образовательной программы 

школы по математике; 
✓ Способствовать развитию представления об основных математических понятиях (число, уравнение) как важнейших моделях, поз-

воляющих описывать и изучать реальные процессы и явления окружающего мира;  
✓ Развивать представление о числе, натуральных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  
✓ Применять освоенные понятия для решения задач практического характера и задач нематематических областей знаний с использо-

ванием при необходимости современных источников информации, развивать при этом методы рационального и креативного мыш-

ления;  
✓ Проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений;  
✓ Способствовать овладению символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований рациональных вы-

ражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоско-

сти для интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и не-

равенств для решения задач из различных разделов курса;  
✓ Способствовать овладению системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на основе функци-

онально-графических представлений описывать и анализировать реальные зависимости. 
К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 
✓ Использовать открытые на уроках математики понятия и приобретенные навыки для расширения и продолжения математического 

образования, познания других областей знаний, решения проблемных ситуаций повседневной жизни;  
✓ Способствовать развитию математических способностей личности ребенка; 
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✓ Способствовать формированию механизмов мышления, в том числе, креативного, характерных для математической и прикладной 

деятельности;  
✓ Работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамотно применять математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики;  
✓ Способствовать овладению базовым понятийным аппаратом по некоторым разделам содержания образовательной программы 

школы по математике; 
✓ Способствовать развитию представления об основных математических понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, вероят-

ность) как важнейших моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления окружающего мира;  
✓ Развивать представление о числе, натуральных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  
✓ Способствовать овладению основными способами представления и анализа статистических данных;  
✓ Способствовать формированию представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изу-

чения, о вероятностных моделях;  
✓ Расширять представления о плоских фигурах и их свойствах; 
✓ Решать геометрические и практические задачи: измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур;  
✓ Применять освоенные понятия для решения задач практического характера и задач нематематических областей знаний с использо-

ванием при необходимости современных источников информации, развивать при этом методы рационального и креативного мыш-

ления;  
✓ Проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений;  
✓ Распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы;  
✓ Способствовать овладению символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований рациональных вы-

ражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоско-

сти для интерпретации уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и не-

равенств для решения задач из различных разделов курса;  
✓ Способствовать овладению системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на основе функци-

онально-графических представлений описывать и анализировать реальные зависимости;  
✓ Способствовать овладению геометрическим языком, использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие про-

странственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений 
Предметные результаты учебного курса «Черчение» 8-9 классы 

✓ умение выбирать рациональные графические средства отображения информации о предметах; 

✓ умение выполнять чертежи (как вручную, так и с помощью 2D-графики) и эскизы, состоящие из нескольких проекций, технические 

рисунки, другие изображения изделий; 

✓ умение производить анализ геометрической формы предмета по чертежу;  

✓ получать необходимые сведения об изделии по его изображению (читать чертеж); 
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✓ использовать приобретенные знания и умения в качестве средств графического языка в школьной практике и повседневной жизни, 

при продолжении образования и пр.; 

✓ научится методам построения чертежей по способу проецирования, с учетом требований ЕСКД по их оформлению; 

✓ научится выбирать виды, сечений и разрезов на чертежах; 

✓ научится порядку чтения чертежей в прямоугольных проекциях;  

✓ получит возможность применения компьютерных технологий для получения графической документации. 

Предметные результаты учебного курса «Теория и практика написания сочинений разных жанров» 8-9 классы 

✓ проявление ценностного отношения к родной русской литературе как хранительнице культуры русского народа, приобще-

ние к литературному наследию русского народа в контексте единого исторического и культурного пространства России; 

✓ овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в произведениях литературы, и создание собствен-

ных текстов, содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного; 

✓ обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  достижения более высоких результатов; 

✓ воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать своё 

мнение и оформлять его словесно в письменных высказываниях разных жанров; 

✓ формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении,  на уровне не только эмоционального вос-

приятия, но  и интеллектуального осмысления; 

✓ умение создавать собственные творческие работы в жанре эссе и сочинения-рассуждения; умение выражать  свои  мысли 

современным литературным языком, избегая при этом ложно-публицистических штампов, выстраивать свой текст по опре-

делённой модели, отбирать фактический материал в соответствии с данной темой;  

✓ выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; осмысливать и определять проблематику 

сочинения; работать над вступительной и заключительной частью сочинения, использовать различные способы аргумен-

тации, осуществлять логическую связь между частями сочинения; 

✓ применять знания о языке в практике правописания, при анализе языковых единиц и явлений, при создании собственного 

текста; 

✓ правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

✓ проводить многоаспектный анализ готовых ученических сочинений; развивать навыки рецензирования и оценки своей и 

чужой работы с учётом утверждённых критериев оценивания сочинения; редактировать текст.  
 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

1.3.1. Общие положения 
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результа-

тов освоения ООП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» являются: 

✓ оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой атте-

стации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муници-

пального, регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттеста-

ционных процедур; 

✓ оценка результатов деятельности МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3», как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которые конкрети-

зируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП ООО Школы.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает:  

✓ стартовую диагностику;  

✓ текущую и тематическую оценку;  

✓ итоговую оценку;  

✓ промежуточную аттестацию;  

✓ психолого-педагогическое наблюдение; 

✓ внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

✓ независимую оценку качества подготовки обучающихся;  

✓ итоговую аттестацию. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» реализует системно-деятельностный, уровневый и ком-

плексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся 

к решению учебно – познавательных  и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятель-

ностной форме. 

Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содер-

жанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обу-

чающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточной основой для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 
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✓ оценку предметных и метапредметных результатов; 

✓ использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики индивидуальных образовательных достижений обучаю-

щихся и для итоговой оценки; использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обуче-

ния и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

✓ использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга, в том числе оценок проектов, практиче-

ских, исследовательских, творческих работ, наблюдения; 

✓ использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность 

(самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

✓ использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе формируемых с использованием 

информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность. Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся  

✓ в участии обучающихся в общественно значимых мероприятиях федерального, регионального, муниципального уровней и уровня 

образовательной организации;  

✓ в соблюдении норм и правил, установленных в общеобразовательной организации;  в ценностно¬смысловых установках обучаю-

щихся, формируемых средствами учебных предметов;  

✓ в ответственности за результаты обучения;  

✓ способности проводить осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных. 

При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения планируемых результатов освоения ФОП ООО, которые отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ учебных предметов и внеурочной дея-

тельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

✓ познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, кодирование и декодирование информации, 

логические операции, включая общие приёмы решения задач); 

✓ коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умений учитывать позицию собеседника, организовы-

вать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и сверстниками, передавать информацию и 
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отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обос-

новывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

✓ 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 задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхища-

ющий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3 в ходе внут-

реннего мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются решением педагогического совета МОБУ «СОШ 

«Бугровский ЦО № 3», оформляется в виде плана внутришкольного контроля на текущий учебный год. Инструментарий строится на межпред-

метной основе и включает диагностические материалы по оценке читательской, естественнонаучной, математической, цифровой, финансовой 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 

✓ 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. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не более  чем один раз в два года. 

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 результатив-

ную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ:  

✓ письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый 

доклад и другие); 

✓ художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства), представленная в виде прозаиче-

ского или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, ком-

пьютерной анимации и других; материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; отчётные материалы по социальному 

проекту. 

В Школе разработан типовой план подготовки проекта, который состоит из следующих разделов: 

✓ организация проектной деятельности; 

✓ содержание и направленность проекта; 

✓ защита проекта; 

✓ критерии оценки проектной деятельности.  
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Требования к организации проектной деятельности  

✓ обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; 

✓ тема проекта должна быть внесена в общий реестр тем школьной научно-практической конференции (ШНПК) МОБУ «СОШ Буг-

ровский № 3», не позднее 15 января текущего года. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Результатом (продуктом) проектной деятельности может 

быть: 

✓ письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, путеводи-

тель, справочник, газета, журнал, стендовый доклад, презентация и т.д.); 

✓ художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представленная 

в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, сценария, художественной декламации, исполнения музы-

кального произведения, создание компьютерной анимации, графики, дизайна ткани интерьера или ландшафта и т.д.; 

✓ материальный объект макет (модель), наглядное пособие иное конструкторское изделие, представление любого вида ремесла, народ-

ного промысла, включая одежду, рукоделие, приготовление блюда, в том числе и национального; 

✓ отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты (видеофильмы, 

презентации).  

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач проектной деятельности на данном уровне образования. 

✓ 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/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения. Дан-

ный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

✓ сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, гра-

мотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

✓ сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей познава-

тельной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктив-

ных стратегий в трудных ситуациях; 

✓ сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, пред-

ставить её результаты, аргументировано ответить на вопросы.  

В соответствии с принятыми критериями оценки выделяются два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 

повышенный. 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятель-

ное приобретение 

Работа в целом свидетельствует о способности самосто-

ятельно с опорой на помощь руководителя ставить проблему 

Работа в целом свидетельствует о способности само-

стоятельно ставить проблему и находить пути её решения. 
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Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

знаний и решение 

проблем 

и находить пути её решения. Продемонстрирована способ-

ность приобретать новые знания и/или осваивать новые спо-

собы действий, достигать более глубокого понимания изу-

ченного. 

Продемонстрировано свободное владение логическими 

операциями, навыками критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить, продемонстрирована способ-

ность на этой основе приобретать новые знания и/или осва-

ивать новые способы действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы. 

Знание предмета Продемонстрировано понимание содержания выпол-

ненной работы. В работе ив ответах на вопросы по содержа-

нию работы отсутствуют грубые ошибки. 

Продемонстрировано свободное владение предметом 

проектной деятельности. Ошибки отсутствуют. 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки определения темы и пла-

нирования работы. Работа доведена до конца и представлена 

комиссии. Некоторые этапы выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. При этом проявляются отдель-

ные элементы самооценки и самоконтроля обучающегося. 

Работа тщательно спланирована и последовательно 

реализована, своевременно пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и представления. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно. 

Коммуникация Продемонстрированы навыки оформления проектной 

работы и пояснительной записки, а также подготовки про-

стой презентации. Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все мысли выражены ясно, ло-

гично, последовательно, аргументировано. Работа/сообще-

ние вызывает интерес. Автор свободно отвечает на во-

просы. 

При оценке выполнения проекта каждому критерию оценки проектной работы на двух уровнях сформированности навыков проектной де-

ятельности соответствуют определенные баллы от 0 до 3. Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей. 

Базовый уровень  отметка 3 (удовлетворительно)  4 – 12 баллов 

Повышенный уровень отметка  4 (хорошо)  13 – 18 баллов  

Отметка 5 (отлично) 19 – 24 баллов 

На уровне ООО за проектную деятельность не ставятся отметки «2» и «1» так как идет формирование навыков проектной деятельности, но 

выполнение проекта обязательно для каждого обучающегося 

Отметка за выполнение проекта выставляется в личное дело, на основании протокола. В документ государственного образца об уровне 

образования – аттестат об основном общем образовании – отметка выставляется в свободную строку. 

Образовательная деятельность на уровне ООО является логическим продолжением НОО и закладывает основы для деятельности на уровне 

СОО.  
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Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной инфор-

мации, а также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источ-

ников и с имеющимся жизненным опытом. 

Идеальным образом выпускника на каждом уровне общего образования в МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» являются: 

 

Уровни об-

щего обра-

зования 

Компетентности 

Духовнонравствен-

ная 

Познавательная Коммуникативная Эстетическая Трудовая Физическая 

Начальное 

общее обра-

зование 

Обладание такими 

качествами, как лю-

бовь к матери, семье, 

дому, своей Родине; 

доброта, внимание к 

окружающим людям, 

честность, отзывчи-

вость, уважительное 

отношение к пред-

ставителям других 

наций и народно-

стей. 

Знания, умения, навыки, 

соответствующие психо-

логофизиологической 

характеристике конкрет-

ного ученика и требова-

ниям учебных стандар-

тов; познавательный ин-

терес к окружающему 

миру, истории и куль-

туре своей Родины 

Умение слушать и слы-

шать других, умение 

устанавливать кон-

такты со взрослыми, 

понимание ценности 

дружбы со сверстни-

ками; умение управ-

лять своим поведением 

и чувствами, владение 

основными навыками 

этикета; соотнесение 

своих поступков с эт-

ническими, социально-

ценностными нор-

мами. 

Умение видеть 

и понимать 

красоту окру-

жающего мира, 

стремление бе-

речь, защищать 

природу. При-

общение к 

миру искусства 

края, знание 

творчества род-

ных поэтов, пи-

сателей, худож-

ников. 

Желание участво-

вать в трудовых 

делах класса, ока-

зывать помощь 

близким и незна-

комым людям. 

Самообслужива-

ние, наличие кол-

лективистских 

начал, стремле-

ние к взаимопо-

мощи. 

Жела-

ние укреп-

лять свое здо-

ровье, при-

вычка еже-

дневно зани-

маться физи-

ческими 

упражнени-

ями, соблю-

дение правил 

личиной ги-

гиены. Зна-

ние народных 

игр и умение 

их организо-

вать. 

Основное 

общее обра-

зование 

Осознанная любовь к 

родному дому, ма-

тери, семье, близким, 

чуткость, тактич-

ность, уважение к 

своей родине России, 

Знания, умения, навыки, 

соответствующие лич-

ностным потребностям 

конкретного школьника 

и ФГОС, в том числе зна-

ния о России и регионе, 

Умение критически 

осмысливать свои по-

ступки, анализировать 

взаимоотношения со 

своими сверстниками 

и взрослыми, умение 

Потребнос ть в 

посещении те-

атров, выста-

вок, концертов, 

чтении класси-

ческой 

Умение работать 

в коллективе, уча-

стие в школьных 

делах, благо-

устройстве мик-

рорайона. 

Осознан ная 

потребность 

укрепления 

своего здоро-

вья, выполне-

ние правил 



Основная образовательная программа основного общего образования 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» Страница 57 
 

Уровни об-

щего обра-

зования 

Компетентности 

Духовнонравствен-

ная 

Познавательная Коммуникативная Эстетическая Трудовая Физическая 

Осмысление поня-

тий: честь, долг, це-

леустремленность, 

ответственность, 

гражданственность. 

Социальная актив-

ность. Нравственная 

убежденность. 

знания широкого спек-

тра профессиональной 

деятельности человека, 

знание своих психофизи-

ческих особенностей. 

Стремление к расшире-

нию кругозора. Культура 

мышления, в том числе и 

языковая. 

идти на компромисс. 

Управление своим по-

ведением. Способ-

ность поддерживать 

эмоциональноустойчи-

вое поведение в жиз-

ненных ситуациях. 

литературы, 

умение прони-

кать во внут-

ренний мир ху-

дожественного 

произведения, 

понимать его 

духовную сущ-

ность. Стрем-

ление строить 

свою жизнь по 

законам гармо-

нии и красоты. 

Бережное отно-

шение к школь-

ному и иному 

имуществу, уме-

ние применять 

трудовые знания 

на практике, про-

явление инициа-

тивы, творчества 

при выполнении 

работы. Сформи-

рованность чув-

ства долга, ответ-

ственности. Спо-

собность к адек-

ватной само-

оценке своих спо-

собностей и воз-

можностей. 

здорового об-

раза жизни, 

внимание к 

здоровью 

окружающих, 

знание основ 

народной ме-

дицины, же-

лание зани-

маться в раз-

личных спор-

тивных сек-

циях. 

Среднее об-

щее образо-

вание 

Осознанная граждан-

ская позиция. Чув-

ство гордости за при-

надлежность к своей 

нации, за свою Ро-

дину. Человеческое 

достоинство. По-

требность делать 

добро. 

Знания, умения, навыки, 

соответствующие ФГОС 

СОО, личным запросам 

и потребностям. Разви-

тый интеллект, культура 

ума, научное миропони-

мание, творческое мыш-

ление. Сформирован-

ность мотивов и 

Умение выполнять 

роль в коллективе, 

адекватную складыва-

ющейся ситуации. 

Умение устанавливать 

контакты, уважать 

иные вкусы, обычаи, 

привычки. Высокая 

Умение стро-

ить свою жизнь 

по законам гар-

монии и кра-

соты. Потреб-

ность вносить 

прекрасное в 

учебную, тру-

довую, 

Осмысленное и 

осознанное про-

фессиональное 

самоопределение, 

готовность к тру-

довой деятельно-

сти и самореали-

зации в обществе, 

способность к 

Готовность 

вести здоро-

вый, физиче-

ски активный 

образ жизни, 

сознательное 

отношение к 

своему здоро-

вью, забота о 
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Уровни об-

щего обра-

зования 

Компетентности 

Духовнонравствен-

ная 

Познавательная Коммуникативная Эстетическая Трудовая Физическая 

Гуманистическое от-

ношение к другим 

народам и человече-

ству. Способность к 

рефлексии, преобла-

дание духовно-нрав-

ственных приорите-

тов над материаль-

ными. 

познавательных интере-

сов, потребность в про-

должении образования, 

самообразования. 

социальная адаптиро-

ванность 

досуговую дея-

тельность, в от-

ношения с 

окружающими 

людьми. Овла-

дение основами 

мировой куль-

туры, знание 

достижений ху-

дожественного 

творчества Рос-

сии. 

конструктивной, 

научной органи-

зации труда, кри-

тичность, опти-

мизм, мобиль-

ность. 

здоровье 

окружающих, 

умение ис-

пользовать в 

жизни рус-

ские тради-

ции здоровья. 

Стремление к 

достижению 

личных спор-

тивных ре-

зультатов. 

Преемственность между уровнями образования обеспечивается образовательной системой Школы, под которой понимается совокупность 

связанных между собой образовательных и инновационных процессов (происходящих как внутри Школы, так и вне её) и  деятельности по управ-

лению этими процессами, направленными на удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и населения.  

Образовательная система МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» характеризуется: 

✓ инновационной деятельностью – обновлением содержания образования, педагогических технологий, методов и форм работы, ко-

торое осуществляется в рамках реализации ФГОС НОО и ООО. Для достижения поставленной цели МОБУ «Бугровская СОШ № 3»в 

урочной, внеурочной деятельности, а так же в рамках реализации программ дополнительного образования осуществляется: 

➢ формирование ИКТ-компетентности обучающихся; 

➢ организация доступной среды для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов; 

➢ создание условий для формирования УУД; 

➢ создание условий для учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

➢ развитие основ смыслового чтения и работы с текстом; 

➢ создание условий для саморазвития и самореализации; 

➢ предпрофильная подготовка и профессиональное самоопределение; 

✓ организацией образовательных отношений – самоуправлением, сотрудничеством учителей, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в достижении целей обучения, воспитания и развития; высоким уровнем моти-

вации участников образовательных отношений. Обучающиеся МОБУ «Бугровская СОШ № 3» обладают правом выбора содержания 
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и форм получения образования на всех уровнях общего образования. На уровне ООО осуществляется предпрофильная подготовка в 

том числе  за счет реализации учебных планов с углубленным изучением учебных предметов. 

✓ эффективностью деятельности МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» - сравнением конечных результатов обучения с планируемыми 

результатами ООП ООО Школы.  

Одной из главных особенностей образовательной системы Школы является ее открытость, что обеспечивает свободный обмен кадрами и 

контингентом обучающихся. 

Предметные результаты освоения ООП ООО с учётом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, ориентированы на применение обучающимися знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а 

также на успешное обучение ориентированы на применение обучающимися знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизнен-

ных условиях, а также на успешное обучение. 

При оценке предметных результатов оцениваются достижения обучающихся планируемых результатов по отдельным учебным предме-

там. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изу-

чаемом учебном материале с использованием способов действий, отвечающих содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, соответствующих направлениям функциональной гра-

мотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточ-

ного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к ООП ООО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

✓ список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки (например, текущая (тематиче-

ская), устно (письменно), практика); 

✓ требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с учётом степени значимости отметок за 

отдельные оценочные процедуры); 

✓ график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится в первый год изучения предмета на уровне основного общего образования и является основой для 

оценки динамики образовательных достижений обучающихся, может проводиться педагогом после длительного перерыва (после летних кани-

кул). 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфиче-

скими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими 

средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных учебных предме-

тов, определения уровня остаточных знаний.  
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Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного про-

цесса, не обязательны для выставления в журнал. 

При текущей оценке оценивается индивидуальное продвижение обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятель-

ную оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся суще-

ствующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей учебного 

предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. При тематической оценке оценивается уровень 

достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг включает следующие процедуры: 

✓ стартовая диагностика;  

✓ оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

✓ оценка уровня функциональной грамотности; 

✓ оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого на основе выполнения обучающимися 

проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обу-

чающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются решением педагогического совета МОБУ «СОШ «Бугровский 

ЦО № 3» в виде плана внутришкольного контроля. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, с пятого по девятый классы, в конце каждого учебного периода (учебного года) 

по каждому изучаемому учебному предмету, учебному курсу. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тема-ти-

ческих проверочных работ и фиксируется в электронном журнале. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и складывается из результатов накопленной 

оценки и итоговой контрольной работы по учебному предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании предмета с учетом формируемых метапредметных 

действий. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями ФГОС способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  
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В процессе образовательной деятельности педагог на своих уроках организует различные формы контроля, которые будут иметь разный 

вес (определяет сложность и значимость работы) в электронном журнале (ЭЖ). Вес устанавливается администрацией МОБУ «СОШ «Бугровский 

ЦО № 3» в соответствии с положением: «Об оценивании обучающихся».  

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного предмета. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний, в том числе на основе метапредмет-

ных действий.  

Итоговая оценка  - это результат итоговых контрольных работ (промежуточной аттестации в соответствии с формами утвержденными в 

учебном плане на текущий учебный год) представлена: 

✓ отметочной составляющей (пятибальная отметка, влияющая на перевод обучающихся из класса в класс и с уровня на уро-вень), 

отражает динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освое-

ния ООП по учебным предметам и курсам учебного плана; 

✓ безотметочной составляющей, определяется так называемой накопленной (накопительной) оценкой фиксируемой в портфеле дости-

жений обучающихся (внеучебне достижения младших школьников). 

Структура итоговой оценки позволять фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных достижениях обучающегося и полу-

чить объективные и надежные данные об образовательных достижениях каждого школьника. На уровне НОО особое значение для продол-жения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение следующими ме-тапредмет-

ными действиями: 

✓ речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 

✓ коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки (на протяжении всего времени обучения на уровне ООО), за-

фиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение итоговых работ.  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образова-тельных 

достижений обучающихся за период обучения на уровне ООО.  

На итоговую оценку на уровне ООО, результаты которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) про-

должения обучения на уровне ООО, выносятся только предметные и метапредметные результаты.  

Результаты итоговой оценки освоения ООП используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующий уровень об-щего 

образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения ООП, относятся: 

✓ ценностные ориентации обучающегося; 

✓ индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др.  

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных мо-

ниторинговых исследований.  

Итоговое оценивания и формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  
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Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в строгом терминологическом смысле этого слова) использу-

ются: 

✓ общеклассные альбомы, плакаты, папки — как форма сохранения результатов учебной деятельности класса или отдельного обуча-

ющегося; 

✓ презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — как форма сохранения результатов пробно-по-

исковой работы группы; 

✓ электронный журнал, сайт (страница класса), иные формы электронного хранения информации, в том числе индивидуальные и ло-

кальные.  

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются:  

✓ творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания собственных наблюдений и экспериментов) как в 

форме портфолио (накопительных папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возмож-ны как 

цифровые, так и печатные формы); 

✓ презентации, фиксации результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые формы), полученные ребенком в ходе 

индивидуального решения задачи (в виде цифрового объекта или распечатки); 

✓ выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние навыков ребенка — соревнование с самим 

собой (в виде цифрового объекта или распечатки).  

Достижение предметных результатов оцениваются в пятибальной системе с 5-го по 9-й класс: 

Уровень Отметка в 

баллах 

Содержание оценки 

Высокий «5» (отлично) Обучающийся способен самостоятельно воспроизводить и преобразовывать усвоенную информацию для 

обсуждения известных объектов и применять ее в разнообразных нетиповых ситуациях. Самостоятельное 

решение обучающимся нестандартной задачи, для чего потребовалось действие в новой непривычной си-

туации, использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в т.ч. выходящих за рамки опорной 

системы знаний по учебному предмету). Так же ученик  решает нетиповую, не изучавшуюся в классе за-

дачу, для решения которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо но-

вые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующем уровне образования. Ученик 

способен создавать ранее неизвестную никому информацию. Освоено от 90 до 100% планируемых резуль-

татов программы. 

Повышенный «4» (хорошо) Обучающийся способен самостоятельно воспроизводить и преобразовывать усвоенную информацию для 

обсуждения известных объектов и применять ее в разнообразных нетиповых ситуациях. Самостоятельное 

решение обучающимся нестандартной задачи, для чего потребовалось действие в новой непривычной си-

туации, использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в т.ч. выходящих за рамки опорной 

системы знаний по учебному предмету). Освоено от 70 до 89% планируемых результатов программы. 
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Базовый «3»  

(удовлетвори-

тельно) 

Освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач, 

воспроизведение, копирование усвоенных ранее знаний. Освоено от 50 до 69% планируемых результатов 

программы. 

Низкий «2» (неудовле-

творительно) 

Обучающимся освоено от 21 до 49% планируемых результатов, имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено 

Критический «1» (плохо) Освоено 20% и ниже планируемых результатов. Отсутствие  обязательной к выполнению работы в конце 

урока, при наличии ученика в классе (присутствовал на уроке, но работу не сдал). 

Все материалы обучающихся по итогам образования на уровне ООО оформляются в форме «портфолио». 

Организация накопительной системы оценки «Портфель достижений» 

Портфолио ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов:  

✓ всех контрольно-проверочных и диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и 

их оценочных листов;  

✓ продуктов учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.);  

✓ а также соответствующих информационных материалов из внешних источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), пред-

назначенных для последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности учащихся и 

дальнейшей коррекции процесса обучения.  

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в форме содержательной качественной оценки с использо-

ванием информационной среды образовательного учреждения.  

Допускается использование материалов «портфеля достижений» ученика при проведении независимой внешней оценки, например, при 

проведении аттестации педагогов.  

«Портфель достижений» – современная эффективная форма оценивания, действенное средство для решения ряда важных педаго-

гических задач, позволяющее:  

✓ поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

✓ поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

✓ развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; 

✓ формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.  

Принципы формирования портфолио:  

✓ универсальность содержания – структура портфолио предоставляет возможность отразить информацию, которую можно исполь-

зовать при осуществлении процедур поощрения, мониторинга учебных и внеучебных достижений учащегося; 

✓ вариативность – ученик имеет право выбора направлений, объёма и форм предъявления информации;  

✓ технологичность – портфолио – инструмент проектирования индивидуальной траектории развития ученика, процессов самонаблю-

дения, самоконтроля; 

✓ востребованность материалов портфолио – презентация материалов в рамках системы мероприятий по оценке качества образо-

вания.  
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В состав «портфеля достижений» могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

Структура и содержание «портфеля достижений». В «портфель достижений» учеников начальных классов, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются выборки детских работ — формальных и творческих, 

систематизированные материалы наблюдений, материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной и досуговой деятельности.  

Выборка детских работ представлена формальными и творческими работами, выполненными в ходе уроков по всем изучаемым предме-

там, а также в ходе занятий в рамках системы внеурочной деятельности, реализуемых в рамках образовательной программы. Обязательной со-

ставляющей являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий.  

Примерами такого рода работ могут быть: 

✓ по русскому языку и литературе, иностранному языку – диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на про-

извольную тему, аудирование, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т. п.;  

✓ по математике  (алгебре, геометрии, вероятности и статистике)  – математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных 

ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии, анализ статистических данных в виде таблиц и графиков и т. п.;  

✓ по географии, биологии,  химии, физике  – дневники наблюдений (дневники практических работ и эксперементов), оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоана-

лиза и рефлексии анализ текста, таблиц, графиков и диаграмм, перевод информации из текста в таблицу, график, диаграмму и на 

оборот, рассуждение, монологическая речь по заданной теме, сопоставление и сравнение фото- и видеоизображений т. п.; 

✓ по истории, ОДНКНР, обществознанию – диктанты, эссе, сочинения на заданную тему, творческие задания, материалы самоана-

лиза и рефлексии, рассуждения, монологическая речь по заданной теме, сообщения на заданную тему, результаты мини-исследова-

ний и проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии анализ текста, 

таблиц, графиков и диаграмм, перевод информации из текста в таблицу, график, диаграмму и на оборот, сопоставление и сравнение 

фото- и видеоизображений т. п. 

✓ по ИЗО и музыке – аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

✓ по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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✓ по физической культуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, са-

мостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.  

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универ-

сальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, психолог Школы, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники обра-

зовательного процесса.  

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих «портфеля достижений» используются оценки типа: 

✓ «зачет/незачет» («освоил/не освоил») — т. е. оценка, свидетельствующая об освоении опорной системы знаний и правильном вы-

полнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов «портфеля достижений», делаются выводы о:  

✓ сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечи-

вающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 

✓ сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

✓ индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе с уровня ООО на уровень СОО. 

Итоговая оценка выпускника – на уровне ООО осуществляется в соответствии с федеральными и региональными нормативными докумен-

тами в сфере образования регламентирующими организацию государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) или в форме выпускного государственного экзамена (ГВЭ), для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Педагогический совет МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» на основе результатов, ГИА в форме ОГЭ или ГВЭ, рассматривает вопрос об 

успешном освоении  обучающимся ООП ООО и переводе его на следующий уровень общего образования.  

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и утвержде-

нием характеристики обучающегося, в которой: 

✓ отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

✓ определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, как достижений, так и психологических проблем 

развития ребёнка; 

✓ даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем 

уровне обучения.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля достижений и другими объектив-

ными показателями.  
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Результаты  конкретного ученика можно сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников 

класса. У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный уро-

вень притязаний.  

Основные виды контроля в МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» на уровне ООО.  

Классифицировать контроль можно в зависимости от основного критерия, применяемого в оценивании обучающихся таким образом кон-

троль можно классифицировать по:  

✓ месту в процессе обучения:  

➢ предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень обученности и развития обучающихся; 

➢ текущий контроль, позволяющий определять уровень развития обучающихся и степень их продвижения в освоении про-

граммного материала; 

➢ итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний обучающихся по предметам и степень сформированности ос-

новных компонентов учебной деятельности школьников; 

✓ содержанию:  

➢ прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность выполнения операций учебного действия 

или его операционный состав до начала реального выполнения действия;  

➢ пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих 

в состав действия; 

➢ контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную операцию с образцом после осуществле-

ния учебного действия;  

✓ субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

➢ внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками (взаимоконтроль и взаимооценка); 

➢ внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и обращенный на понимание принципов построения и 

осуществления собственной деятельности (самоконтроль и самооценка).  

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся следующие:  

✓ усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям ФГОС ООО; 

✓ сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, твор-

чески решать учебную задачу); 

✓ развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 

✓ сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания.  

Оцениванию не подлежат: 

✓ темп работы ученика; 

✓ личностные качества школьников; 

✓ своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т. Д.).  
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Основной функцией самооценки и самоконтроля на данном этапе обучения является не тольео определение учеником границ своего знания-

незнания, своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной 

деятельности, но и умение планировать свою деятельность, определять ее этапы, находить приемлемые методы и средства для решения возника-

ющих учебных проблем.  

Формы контроля и оценка предметных результатов.  

Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики каче-

ства усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. Для отслеживания динамики уровня усвоения знаний и умений 

по всем учебным предметам учебного плана МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» педагогами Школы организуются: 

✓ стартовые контрольные работы; 

✓ промежуточная аттестация в формах указанных в Учебном плане Школы по соответствующему учебному предмету, курсу. 

В соответствии с рабочими программами учителя и логикой изложения программного материала по учебным предметам педагоги органи-

зуют:  

✓ самостоятельные работы;  

✓ практические, лабораторные работы, сочинения, изложения, диктанты;  

✓ контрольные работы по завершению изучения отдельных тем; 

✓ устный опрос с целью развития монологической речи обучающихся и умения формулировать ответы в соответствии с задаваемым 

вопросом; 

✓ работы с данными для анализа (статистический материал в виде таблиц, графиков, диаграмм; текстовых исторических, географиче-

ских, биологических и т.д. документов; видео и аудио материалами и т.д.). 

Структура контрольных работ описывается в положении: «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». В нем определяется: 

✓ объем контрольной работы; 

✓ соотношение базовых заданий  и заданий повышенной сложности;  

✓ количество тестовых заданий и количество заданий со свободным ответом; 

✓ критерии оценивания. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные пись-

менные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное).  

Формы контроля: 
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Обязательные формы 

контроля 

Другие варианты форм контроля 

Промежуточная атте-

стация (за год) 
Урочная деятельность 

Курсы учебного плана, 

внеурочная деятельность и до-

полнительное образование 

• Спортивные нормативы 

(стартовые и итоговые) 

• Стартовая контрольная 

работа 

• Итоговая контрольная 

работа 

• Контрольная работа  

• Тематическая контроль-

ная работа (образова-

тельный минимум) 

 

• Итоговая контрольная ра-

бота (письменная) 

✓ Тест 

✓ Контрольная работа 

✓ Диктант  

 

 

• Коллективный проект  

• Чтение 

• Творческая работа  

• Словарный диктант 

• Работа на уроке (задания повышен-

ного уровня)  

• Работа на уроке (задания базового 

уровня) 

• Грамматическое задание  

• Аудирование 

• Хоровое пение 

• Монолог/диалог 

• Анализ текста 

• Контрольное списывание  

• Устный счёт 

• Проверочная работа 

• Грамотность 

• Заучивание стихотворения 

• Выразительное чтение  

• Математический диктант 

• Лексическая работа 

• Пересказ  

• Работа над ошибками  

• Языковая тема  

• Письмо 

• Контурные карты  

• Всероссийская проверочная работа 

• Коллективный проект  

• Творческая работа  

• Работа на занятии (разви-

вающие задания) 

• Доклад 

• Реферат 

• Индивидуальный проект 

• Реферат 

• Зачет 
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Обязательные формы 

контроля 

Другие варианты форм контроля 

Промежуточная атте-

стация (за год) 
Урочная деятельность 

Курсы учебного плана, 

внеурочная деятельность и до-

полнительное образование 

• Обследование  

• Тренинг 

• Сольное пение 

• Доклад 

• Административная контрольная ра-

бота 

• Контрольный диктант  

• Изложение с элементами сочинения 

• Рабочая тетрадь (конспект) 

• Диалогическая речь (иностранный 

язык) 

• Говорение (иностранный язык) 

• Списывание 

• Сочинение по картинке 

• Техника чтения 

• Письмо по памяти 

• Индивидуальный проект  

• Ответ на уроке 

• Контрольная работа 

• Диагностическая контрольная работа 

• Самостоятельная работа 2 Лабора-

торная работа 

• Проект 

• Тематическая работа  

• Реферат 

• Диктант 

• Сочинение 

• Изложение 
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Обязательные формы 

контроля 

Другие варианты форм контроля 

Промежуточная атте-

стация (за год) 
Урочная деятельность 

Курсы учебного плана, 

внеурочная деятельность и до-

полнительное образование 

• Практическая работа 

• Зачёт 

• Тестирование 

• Домашнее задание 

При оценивании обучающихся используется средневзвешенный способ усреднения отметок, зафиксированным в ЭЖ. Каждый тип зада-

ния имеет собственный вес (закреплен администрацией в ЭЖ, в данной программе и «Положении о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся») и имеет следующие значения: 

Тип задания Вес по 

умолча-

нию 

Тип задания Вес 

по умол-

чанию 

Коллективный проект 2 Письмо 2 

Чтение  2 Контурные карты 2 

Творческая работа  3 Работа на занятии (развивающие задания) 1 

Спортивные нормативы 2 Сольное пение 1 

Комплексный анализ текста  2 Доклад 2 

Итоговая контрольная работа  5 Административная контрольная работа 3 

Тематическая контрольная работа  6 Контрольный диктант 3 

Словарный диктант  2 Изложение с элементами сочинения 3 

Эссе  3 Рабочая тетрадь (конспект)  1 

Работа на уроке (задания повышенного уровня)  2 Сочинение по картинке  3 

Работа на уроке (задания базового уровня)  1 Техника чтения  3 

Грамматическое задание  2 Письмо по памяти  3 

Аудирование 2 Индивидуальный проект  2 

Хоровое пение 1 Ответ на уроке  1 

Монолог/диалог 2 Контрольная работа  3 

Анализ текста 2 Диагностическая контрольная работа  3 

Устный счёт 1 Самостоятельная работа  2 

Контрольное списывание 2 Лабораторная работа  2 
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Тип задания Вес по 

умолча-

нию 

Тип задания Вес 

по умол-

чанию 

Проверочная работа 3 Проект  2 

Грамотность 2 Тематическая работа  2 

Заучивание стихотворения 3 Реферат  2 

Выразительное чтение 2 Диктант  3 

Математический диктант 2 Сочинение  3 

Лексическая работа 2 Изложение  3 

Пересказ 1 Практическая работа  2 

Работа над ошибками 1 Зачёт  3 

Языковая тема 1 Тестирование  2 

Диалогическая речь (иностранный язык) 3 Домашнее задание  1 

Говорение (иностранный язык)  3 Входная контрольная работа (Стартовая контрольная работа) 3 

Списывание  1   

Формы представления результатов:  

✓ статистические отчёты из ЭЖ ГИС СОЛО; 

✓ инструментарий мониторинга и аналитические материалы (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, по-

нимания, применения, систематизации);  

✓ устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

✓ портфолио, проекты;  

✓ результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и личност-

ных качеств обучающегося, УУД; 

✓ карты мониторинга уровня сформированности метапредметных результатов освоения ООП ООО по классам, аналитические справки 

учителей по итогам комплексных работ, портфолио обучающегося, итоговая таблица с персонифицированными данными по резуль-

татам освоения обучающимися ООП ООО.  

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 

усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Все виды тестовых контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном отношении к максимально возможному 

количеству баллов (заданий базового уровня), выставляемому за работу:  

✓ высокий уровень – от 90 до 100% - «5» - отлично; 

✓ повышенный уровень – 70-89 % - «4» - хорошо;  
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✓ базовый уровень – 50-69 % - «3» - удовлетворительно;  

✓ низкий уровень — 49-21 %  - «2» - неудовлетворительно; 

✓ критический уровень – 20% и ниже – «1» - плохо.  

Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце каждого учебного года на основании промежуточной аттестации в формах 

указанных в Учебном плане Учреждения. 

Внешняя оценка эффективности образовательной деятельности. 

Формами внешней  оценки эффективности деятельности образовательной организации на уровне НОО могут являться следующие проце-

дуры независимой оценки качества НОО:  

✓ Международные сравнительные исследования TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) – сопоставительное исследование 

качества и тенденций в математическом и естественнонаучном образовании. В рамках исследования оценивается общеобразователь-

ная подготовка обучающихся 4 классов по математике и естественнонаучным предметам. Проводится 1 раз в 4 года.  

✓ PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) – сопоставительное исследование читательской грамотности. Проводится 

среди выпускников 4-х классов 1 раз в 5 лет. 

Инструментарий и процедуры оценки качества начального общего образования в соответствии с ФГОС (математика, русский язык, 

окружающий мир, комплексные работы)  

✓ Институт стратегических исследований в области образования РАО (ИСИО РАО); 

✓ Всероссийские проверочные работы (математика, русский язык, окружающий мир); 

✓ Национальное исследование качества образования (НИКО); 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Сайт ФИС ОКО https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ 

 

Оценка образовательных достижений, обучающихся с ОВЗ, получающих образование по адаптированным общеобразовательным програм-

мам (далее - АОП), периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Школе. При этом 

для данной категории, обучающихся предусмотрен текущий, промежуточный и итоговой контроль освоения АОП ООО в формах:  

✓ письменной работы (контрольная работа, тематическая контрольная работа, итоговая контрольная работа, тест, диктант, сочинение, 

изложение);  

✓ устного зачета (по заранее данным вопросам); 

✓ сдачи спортивных нормативов (в соответствии с группой здоровья ученика). 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АОП ООО) аттестации, обучающихся с ОВЗ 

включают:  

✓ особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и инди-

видуальных особенностей, обучающихся с ОВЗ;  

✓ привычную обстановку в классе (если специальные условия не требуются);  

✓ присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
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✓ адаптирование инструкции по выполнению работы с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных труд-

ностей, обучающихся с ОВЗ; 

✓ при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;  

✓ при необходимости предоставление дифференцированной помощи:  

➢ стимулирующей; 

➢ организующей;  

➢ направляющей;  

✓ увеличение времени на выполнение заданий;  

✓ возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истоще-

ния;  

✓ недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмиро-

ванию ребенка.  

Оценку образовательных достижений, обучающихся с ОВЗ и (или) детей инвалидов, получающих образование на цензовом уровне в 5-9 

классах по всем учебным предметам и курсам учебного плана осуществляется по четырехбалльной шкале от 2 до 5 баллов (денница не ставится); 

от 3-х до 5-ти баллов (УО интеллектуальные нарушения легкой, умеренной степени) с измененной шкалой оценивания по каждому предмету. 

Оценка образовательных достижений обучающихся данной категории предусматривает оценку личностных и предметных результатов освоения 

АОП, оценку достижения планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. Оценка достижения личностных результатов, 

и оценка освоения предметов коррекционно-развивающей области балльной оценке не подлежат.  

Обучающиеся, осваивающие программу на не цензовым уровне, отметки в баллах, выставляемые обучающимся, также не являются «цен-

зовыми», т.е. они не могут быть приравнены к оценкам обучающихся МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3», а являются лишь показателем 

успешности продвижения, обучающихся по отношению к самим себе. 

Оценка образовательных достижений, обучающихся с тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) про-

водится без выставления отметок. Оценивается продвижение обучающихся относительно самих себя, без сравнения результатов со сверст-

никами.  

Освоение АОП, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном МОБУ «СОШ 

«Бугровский ЦО № 3». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педаго-

гом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. Проведение текущего контроля успева-

емости направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 

освоения, АОП, предусмотренных ФГОС. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся с ОВЗ и (или) детей инвалидов проводится в течение учебного периода в целях:  

✓ контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных АОП;  

✓ оценки соответствия результатов освоения АОП требованиям ФГОС (цензовый или не цензовый уровень);  
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✓ обеспечение оперативного управления учебным процессом, своевременное внесение элементов коррекции в индивидуальные планы. 

Текущий контроль успеваемости (порядок, периодичность и сроки проведения, обязательные формы и их количество) проводится с уче-

том:  

✓ особенностей психофизического развития и возможностей, обучающихся с ОВЗ и (или) детей инвалидов;  

✓ рекомендаций районной психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), а также школьного психолого-педагогиче-

ского консилиума (далее - ШППк);  

✓ здоровье-сберегающих технологий, определяется учителем  ведущим учебный предмет, при планировании на учебный год и отра-

жается в рабочем варианте его программы (календарно-тематическом плане).  

Обучающиеся с ОВЗ и (или) ребенок инвалид  имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой аттестации освоения АОП 

ООО.  

В целях проведения объективного текущего контроля успеваемости, педагогами МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» разрабатываются 

контрольные задания, содержание которых учитывает тот уровень, который смогли достичь обучающиеся в процессе обучения и позволяет оце-

нивать степень личного продвижения обучающимися в освоении тем, разделов, глав и разделов учебных программ на время проверки. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам у обучающихся с ОВЗ и (или) детей инвалидов оцениваются на основе 

следующих показателей, применительно к освоению АОП:  

✓ «5» - за работу, в которой нет ошибок, и есть не более одного недочета: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему 

материалу;  

✓ «4» - за работу, в которой допущено 1-3 ошибки или 4-6 недочетов: не более 2 ошибок или 4 недочета; 

✓ «3» - не более 6 ошибок или 10 недочетов: не более 5 ошибок или не более 8 недочетов;  

✓ «2» - более 6 ошибок или 10 недочетов.  

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, рассматриваются индивидуально для каждого ученика.  

Специфическими ошибками являются:  

✓ замена согласных;  

✓ искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое иска-

жение структуры слова).  

При выставлении отметки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке.  

Тестовые работы обучающихся с ОВЗ и (или) детей инвалидов по учебным предметам оцениваются следующим образом: сначала оценива-

ется выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная обучающимися по всем заданиям, и переводится в про-

центное отношение к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу: 

✓ максимальный (самый высокий) уровень («5») 85 - 100%;  

✓ повышенный (функциональный) уровень («4») 84 - 65%;  

✓ базовый (средний) уровень («3») 50 - 69%;  

✓ ниже базового уровень («2») 0 - 49%. 
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Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости определяются педагогическим работником в 

соответствии с АОП, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию содержания образова-

тельной деятельности обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося. В ходе текущего контроля 

успеваемости педагог не может оценить работу обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной работы. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит текущему контролю по предметам, включен-

ным в этот план.  

Обучающиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам 2/3 учебного времени, не аттестуются по итогам четверти. Вопрос 

об аттестации таких обучающихся решается в индивидуальном порядке. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о результатах текущего контроля успевае-

мости обучающихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник обучающегося, элек-

тронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родите-

лями (законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости, обучающихся в 

устной форме. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости, обучающегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться классному руководителю.  

Текущий контроль обучающихся с тяжелой (глубокой) степенью умственной отсталости: 

✓ обучение детей данной категории организовано по специальным программам, на основании которых составляются учебный план и 

индивидуальные программы для каждого ребенка, в которых указано какими умениями и навыками должен он овладеть, метод 

оценки знаний обучающихся. Отметки не выставляются. Отслеживается продвижение обучающихся относительно самих себя, без 

сравнения результатов со сверстниками. 

✓ отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом ре-

зультатов письменных контрольных работ. 

✓ четвертные отметки выставляются при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий период; 

✓ полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за соответствующий период. 

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных 

АОП. 

Целями промежуточной аттестации являются:  

✓ объективное установление фактического уровня освоения АОП и достижения результатов освоения АОП обучающимися с ОВЗ и  

(или) детей инвалидов;  

✓ соотнесение уровня с требованиями ФГОС ООО;  

✓ оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им АОП и учитывать индивидуальные 

потребности обучающегося с ОВЗ и (или) детей инвалидов в осуществлении образовательной деятельности; оценка динамики инди-

видуальных образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых результатов освоения АОП; 

✓ обеспечение основания перевода, обучающегося в следующий класс;  
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✓ допуск обучающихся с ОВЗ к экзамену, в том числе обучающихся с легкой и умеренной степенью умственной отсталости по трудо-

вому обучению. 

Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ и (или) детей инвалидов, получающих образование на нецензовом уровне, а также 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости проводится начиная с пятого по девятый класс. 

Промежуточная аттестация  проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных отметок как их среднеарифметическая.  

При проведении промежуточной аттестации обучающихся, получающих образование на нецензовом уровне, необходимо учитывать, что 

предметные результаты освоения АОП не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются основной образовательной программой МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3». 

Обучающиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам 2/3 учебного времени, не аттестуются по итогам четверти (полуго-

дия). Вопрос об аттестации данных обучающихся решается в индивидуальном порядке. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обу-

чающихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник обучающегося, электронный 

дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся.  

Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной аттестации обучающегося в пись-

менной форме в виде выписки из соответствующих документов. Обращение носит заявительный характер (заявление на имя директора). 

Обучающиеся, освоившие в полном объёме АОП учебного года, переводятся в следующий класс. 

Отсутствие достижения минимального уровня овладения предметными результатам АОП обучающимися с ОВЗ и (или) детей инвалидов, 

получающими образование на нецензовом уровне, по отдельным предметам не является основным критерием при принятии решения о пере-

воде обучающегося в следующий класс. В данном случае учитываются личностные результаты освоения АОП, достижение планируемых резуль-

татов освоения программы коррекционной работы. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ и (или) детей инвалидов (на цензовом уровне) по од-

ному или нескольким учебным предметам, курсам, АОП или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 

условно. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается 

на их родителей (законных представителей).  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному пред-

мету, курсу не более двух раз в период текущего учебного года. В указанный период не включаются время болезни обучающегося.  

Первая попытка ликвидации академической задолженности осуществляется по согласованному с родителями графику в июне текущего 

года. Принимает аттестацию учитель предметник без создания аттестационной комиссии, с заполнением соответствующего протокола.  

Вторая попытка ликвидации академической задолженности осуществляется по согласованному с родителями графику в августе теку-

щего года. Для проведения аттестации создается комиссия с заполнением соответствующего протокола.     
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Обучающиеся по АОП, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмот-

рению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другим видам АОП в соответ-

ствии с рекомендациями ШППк либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению Педагогического совета МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3». 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы.  

В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учеб-

ных предметов, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» может 

перевести обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану или на специальную индивидуальную программу развития (далее - 

СИПР), или АОП УО (ИН), 2-й вариант, либо по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение. 

Результаты освоения обучающимися с ОВЗ и (или) детей инвалидов программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ и (или) детей инвалидов программы 

коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность до-

стижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения программы коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. В целях 

оценки результатов освоения программы коррекционной работы используются три формы мониторинга: стартовая; текущая; итоговая диагно-

стика. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы используется метод экспертной оценки, кото-

рый представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов), которые входят в школьный ШППк.  

Оценка освоения программы коррекционной работы основывается на общей оценке достижений обучающегося в сфере социальной (жиз-

ненной) компетенции (анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома), которая обязательно включает мнение семьи, 

близких ребенка. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной работы обучающийся с согла-

сия родителей (законных представителей) направляется на повторное обследование ПМПК. 

Оценка освоения предметов коррекционно-развивающей области балльной оценке не подлежит. 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Рабочие программы учебных предметов учебных курсов, учебных курсов 

2.1.1. Русский язык 

8 КЛАСС 
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Общие сведения о языке  

Русский язык в кругу других славянских языков.  

Язык и речь  

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научным сообщением. Диалог.  

Текст  

Текст и его основные признаки.  

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение).  

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; использование лингвистических словарей; те-

зисы, конспект.  

Функциональные разновидности языка  

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.  

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика).  

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.  

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства 

связи предложений в тексте.  

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Пунктуация. Функции знаков препинания.  

Словосочетание  

Основные признаки словосочетания. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные, нареч-

ные.  

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание.  

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний.  

Нормы построения словосочетаний.  

Предложение  

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность, грамматическая оформленность.  

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске (восклица-

тельные, невосклицательные). Их интонационные и смысловые особенности.  

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях.  

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое ударение, знаки препинания).  

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные).  

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные).  

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, нераспространённые).  
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Предложения полные и неполные.  

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи интонации неполного предложения.  

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет.  

Нормы построения простого предложения, использования инверсии.  

Двусоставное предложение  

Главные члены предложения  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего.  

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы его выражения.  

Тире между подлежащим и сказуемым. Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращён-

ными словами, словами большинство — меньшинство, количественными сочетаниями.  

Второстепенные члены предложения  

Второстепенные члены предложения, их виды. Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и несо-

гласованные. 

Приложение как особый вид определения. Дополнение как второстепенный член предложения.  

Дополнения прямые и косвенные. Обстоятельство как второстепенный член предложения.  

Виды обстоятельств (места, времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки). Односоставные предложения  

Односоставные предложения, их грамматические признаки. Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений. Виды односоставных предложений: назывные, определённоличные, неопределённо-личные, обобщённо-личные, без-

личные предложения. Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений.  

Употребление односоставных предложений в речи. Простое осложнённое предложение Предложения с однородными членами Однородные 

члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения.  

Однородные и неоднородные определения.  

Предложения с обобщающими словами при однородных членах.  

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не только… но и, как… так и.  

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов 

(и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo).  

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных членах. Нормы постановки знаков пре-

пинания в простом и сложном предложениях с союзом и.  

Предложения с обособленными членами Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, обособлен-

ные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения).  

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. Нормы постановки знаков препинания в предложе-

ниях со сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций.  

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями Обращение.  
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Основные функции обращения. Распространённое и нераспространённое обращение.  

Вводные конструкции. Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени уверенности, различных 

чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей).  

Вставные конструкции. Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений.  

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями. Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обра-

щениями и междометиями. 

 

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке  

Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном мире.  

Язык и речь  

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). Виды речевой деятельности: говорение, письмо, ауди-

рование, чтение (повторение). Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.  

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.  

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от темы и условий общения, с 

опорой на жизненный и читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста.  

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, орфографических, пунктуационных) рус-

ского литературного языка в речевой практике при создании устных и письменных высказываний.  

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой.  

Текст  

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетание элементов разных функциональных разновид-

ностей языка в художественном произведении.  

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально смысловым типам 

речи.  

Информационная переработка текста.  

Функциональные разновидности языка  

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; функциональные стили: научный (научно-учебный), 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение).  

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для 

научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия.  
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Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки художе-

ственной речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка.  

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и др.).  

Синтаксис. Куль тура речи. Пунктуация  

Сложное предложение Понятие о сложном предложении (повторение).  

Классификация сложных предложений. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. Сложносочи-

нённое предложение Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого предложения.  

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными смысловыми отношениями между частями. Употребление 

сложносочинённых предложений в речи.  

Грамматическая синонимия сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами. Нормы построения слож-

носочинённого предложения; нормы постановки знаков препинания в сложных предложениях (обобщение). Синтаксический и пунктуационный 

анализ сложносочинённых предложений.  

Сложноподчинённое предложение  

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части предложения. Союзы и союзные слова. Различия подчини-

тельных союзов и союзных слов.  

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтак-

сическим средствам связи.  

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений с обособленными членами. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными определительными.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и следствия.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными.  

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного определительного в сложноподчинённом предложении; по-

строение сложноподчинённого предложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными сло-

вами какой, который. Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённых предложений.  

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточ-

ных частей. 
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Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчи-

нённых предложений.  

Бессоюзное сложное предложение  

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессо-

юзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных пред-

ложений и союзных сложных предложений. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессо-

юзном сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном слож-

ном предложении. Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и следствия, сравнения. Тире в бес-

союзном сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений.  

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи  

Типы сложных предложений с разными видами связи. Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными ви-

дами союзной и бессоюзной связи.  

Прямая и косвенная речь  

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с  прямой и косвенной речью; нормы постановки знаков препинания в  предложениях с косвенной речью, с 

прямой речью, при цитировании. Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

 

2.1.2. Литература 

8 КЛАСС  

Древнерусская литература  

Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим 

написанное».  

Литература XVIII века  

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».  

Литература первой половины XIX века  

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и др. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). 

Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный гость». Роман «Капитанская дочка».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет узнал…», «Из-под таинственной, холодной полу-

маски…», «Нищий» и др. Поэма «Мцыри».  

Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор». 

Литература второй половины XIX века  

И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая любовь».  

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору).  

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Отрочество» (главы).  
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Литература первой половины XX века  

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, произведения И. С.  Шмелёва, М.  А.  Осоргина, В. 

В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т.  Аверченко и др.  

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В. В. 

Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака и др.  

М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и др.  

Литература второй половины XX века  

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и др.).  

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».  

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор».  

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI века (не менее двух произведений). Например, произведения 

Е.  И.  Носова, А.  Н. и Б.  Н.  Стругацких, В.  Ф.  Тендрякова, Б. П. Екимова и др.  

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX—XXI  века (не менее двух произведений на тему «Чело-

век в ситуации нравственного выбора»). Например, произведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Па-

терсон, Б. Кауфман и др.).  

Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее трёх стихотворений). Например, стихотворения Н. А. Заболоцкого, 

М.  А.  Светлова, М.  В.  Исаковского, К. М.  Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, 

Р. И. Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера и др. 

Зарубежная литература  

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» 

и др. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору).  

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору).  

 

9 КЛАСС  

Древнерусская литература  

«Слово о полку Игореве».  

Литература XVIII века  

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года» и другие стихотворения (по выбору).  

Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и судиям», «Памятник» и др.  

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».  

Литература первой половины XIX века  

В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, «Светлана», «Невыразимое», «Море» и др.  
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А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. Баратынский (не 

менее трёх стихотворений по выбору).  

А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К 

морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны…», «Пора, мой друг, 

пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас лю-

бил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и др. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Оне-

гин».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою 

окружён…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я 

жить хочу, хочу печали…» и др. Роман «Герой нашего времени».  

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души».  

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, произведения: «Лафертовская маковница» 

Антония Погорельского, «Часы и зеркало» А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена и др.  

Зарубежная литература  

Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору).  

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору).  

И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору).  

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и  др. 

Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору).  

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, произведения Э. Т. А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта 

и др. 

2.1.3. Английский язык 

8 КЛАСС  

Коммуникативные умения  

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рам-

ках тематического содержания речи.  

Взаимоотношения в семье и с друзьями.  

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, 

спорт, музыка).  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание.  

Посещение врача. Покупки: одежда, обувь и продукты питания.  

Карманные деньги. Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. Посещение школьной библио-

теки/ресурсного центра.  
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Переписка с зарубежными сверстниками. Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам. Природа: 

флора и фауна.  

Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. Условия проживания в городской/сельской местности. Транс порт.  

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; население; официальные языки; достопримеча-

тельности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи).  

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены 

Говорение  

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диа-

лог  — побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов):  

✓ диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; поздравлять с  праздни-

ком, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложе-

ние/отказываться от предложения собеседника;  

✓ диалог  — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину сво-

его решения;  

✓ диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым 

фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот.  

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержа-

ния речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка.  

Объём диалога  — до 7 реплик со стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных монологических высказываний с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи: 

✓ описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера реального человека 

или литературного персонажа); 

✓ повествование/сообщение; 

✓ выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанному/прочитанному;  

✓ изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста; составление рассказа по картинкам; изложение 

результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы.  

Объём монологического высказывания — 9—10 фраз.  
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Аудирование  

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

использование переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей.  

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих от-

дельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему/идею и главные факты/события 

в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения; 

игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания.  

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение выделять нужную/интересую-

щую/запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.  

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информа-

ционного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут.  

Смысловое чтение  

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с понима-

нием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием содержания.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему/основную мысль, выделять главные факты/со-

бытия (опуская второстепенные); прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую последовательность 

главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; понимать интернациональ-

ные слова.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме; оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости 

для решения коммуникативной задачи.  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них информации.  

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе 

чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь из-

ложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев.  

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественного произведения, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, стихо-

творение.  

Объём текста/текстов для чтения — 350—500 слов. 
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Письменная речь  

Развитие умений письменной речи: составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; заполнение анкет и формуляров: со-

общение о себе основных сведений в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; написание электронного сообще-

ния личного характера: сообщать краткие сведения о себе, излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать благодарность/изви-

нения/ просьбу, запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с  нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/ странах изучаемого языка. Объём письма — до 110 слов; создание небольшого письменного 

высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст. Объём письменного высказывания — до 110 слов. 

 Языковые знания и умения  

Фонетическая сторона речи Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения.  

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответ-

ствующей интонации, демонстрирующее понимание текста.  

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (бе-

седа).  

Объём текста для чтения вслух — до 110 слов.  

Графика, орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков 

в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в 

английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand); апострофа.  

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформлять элек-

тронное сообщение личного характера.  

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском 

языке нормы лексической сочетаемости. Объём  — 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая лексические единицы, 

изученные ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1050 лексических единиц продуктивного минимума).  

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация: образование имен существительных при помощи суффиксов: -ance/-ence (performance/residence); -ity (activity); -ship 

(friendship); образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international); образование имен прилагательных при помощи -ed и -

ing (interested—interesting);  

б) конверсия: образование имени существительного от неопределённой формы глагола (to walk — a walk); образование глагола от имени 

существительного (a present — to present); образование имени существительного от прилагательного (rich — the rich);  
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Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокраще-

ния и аббревиатуры.  

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтак-

сических конструкций английского языка. Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I saw her cross/crossing the road.).  

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и 

прошедшем времени.  

Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense. Согласование времен в рамках сложного предложения. Согласование подле-

жащего, выраженного собирательным существительным (family, police) со сказуемым. Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something.  

Конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem.  

Конструкции be/get used to + инфинитив глагола; be/get used to + инфинитив глагола; be/get used to doing something; be/get used to something. 

Конструкция both … and … .  

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to stop to do smth). Глаголы в видо-временных 

формах действительного залога в  изъявительном наклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past).  

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени). Наречия too — enough.  

Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none.  

Социокультурные знания и умения  

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде; знание 

и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рам ках тематического со-

держания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и  неофициального общения в рамках отобранного тематического содержания и 

использование лексико-грамматических средств с их учётом.  

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных национальных 

праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого 

языка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковом отношении образцами поэзии и 

прозы для подростков на английском языке.  

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка.  

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении.  
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Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: символики, достопримечательностей; культурных 

особенностей (национальные праздники, традиции), образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении.  

Развитие умений:  

✓ кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка (культурные явления, события, достопримечательности); кратко рас-

сказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художни-

ках, музыкантах, спортсменах и т. д.);  

✓ оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить воз-

можный маршрут и т. д.).  

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; использование при говорении и письме пери-

фраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики.  

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, плана.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации.  

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках 

изученной тематики.  

9 КЛАСС  

Коммуникативные умения  

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рам-

ках тематического содержания речи.  

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение.  

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, 

музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка.  

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение врача.  

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода.  

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка с зару-

бежными сверстниками.  

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам. Транспорт.  

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Стихийные бедствия.  

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет).  
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Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы и крупные города, регионы; население; офици-

альные языки; достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы 

истории.  

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, 

учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены.  

Говорение  

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов (этикетный диалог, диалог  — побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог — обмен мнениями:  

✓ диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; поздравлять с праздни-

ком, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложе-

ние/отказываться от предложения собеседника;  

✓ диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину сво-

его решения;  

✓ диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым 

фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот;  

✓ диалог  — обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, высказывать своё согласие/несогласие с точкой зрения 

собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорче-

ние и т. д.).  

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержа-

ния речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий или без опор с соблюдением норм речевого эти-

кета, принятых в стране/странах изучаемого языка.  

Объём диалога — до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного диалога; до 6 реплик со стороны каждого 

собеседника в рамках диалога  — обмена мнениями. Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных моно-

логических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

✓ описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера реального человека 

или литературного персонажа); 

✓ повествование/сообщение; 

✓ рассуждение; выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к услышанному/прочитанному;  

✓ изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста с выражением своего отношения к событиям и 

фактам, изложенным в тексте;  

✓ составление рассказа по картинкам; изложение результатов выполненной проектной работы.  
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Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы или без опоры.  

Объём монологического высказывания — 10—12 фраз.  

Аудирование  

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

использование переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей.  

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих от-

дельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему/идею и главные факты/события 

в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения; 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.  

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение выделять нужную/интересую-

щую/запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информа-

ционного характера.  

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2  — допороговому уровню по общеевропейской 

шкале).  

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут.  

Смысловое чтение  

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с понима-

нием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием содержания текста.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему/основную мысль, выделять главные факты/со-

бытия (опуская второстепенные); прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую последовательность 

главных фактов, событий; разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; озаглавливать текст/его отдельные части; игно-

рировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; понимать интернациональные слова.  

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме; оценивать найденную информа-

цию с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание 

представленной в них информации.  

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе 

чтения с полным пониманием формируются и  развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 
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(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь из-

ложенных в  тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов.  

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, статья научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение; несплош-

ной текст (таблица, диаграмма).  

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 — допороговому уровню по общеевропейской 

шкале).  

Объём текста/текстов для чтения — 500—600 слов.  

Письменная речь  

Развитие умений письменной речи:  

✓ составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных све-

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

✓ написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, излагать различные события, делиться 

впечатлениями, выражать благодарность/извинение/ просьбу, запрашивать интересующую информацию;  

✓ оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с  нормами неофициального общения, принятыми в стране/ 

странах изучаемого языка. Объём письма — до 120 слов;  

✓ создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст. 

Объём письменного высказывания — до 120 слов;  

✓ заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного/прослушанного текста; преобразование таблицы, схемы в тек-

стовый вариант представления информации;  

✓ письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём — 100—120 слов).  

Языковые знания и умения  

Фонетическая сторона речи  

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с со-блюдением пра-

вильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; чтение новых слов согласно основным правилам чтения. Выражение модального значения, чувства и эмоции.  

Различение на слух британского и американского вариантов произношения в прослушанных текстах или услышанных высказываниях. Чте-

ние вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, рассказ, диалог (беседа).  

Объём текста для чтения вслух — до 110 слов.  

Графика, орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов.  
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Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; запятой при пе-

речислении и обращении; при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of all, 

secondly, finally; on the one hand, on the other hand); апострофа.  

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление элек-

тронного сообщения личного характера.  

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском 

языке нормы лексической сочетаемости.  

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи различных средств связи для обеспечения 

логичности и целостности высказывания.  

Объём  — 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лекси-

ческих единиц для рецептивного усвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация: глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; имён прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible; имён суще-

ствительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-;  

б) словосложение: образование сложных существительных путём соединения основы числительного с основой существительного с добав-

лением суффикса -ed (eight-legged); образование сложных существительных путём соединения основ существительных с предлогом: father-in-

law); образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой причастия настоящего времени (nice-looking); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с основой причастия прошедшего времени (well-behaved);  

в) конверсия: образование глагола от имени прилагательного (cool — to cool).  

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокраще-

ния и аббревиатуры.  

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, at last, etc.).  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтак-

сических конструкций английского языка.  

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.). Условные предложения нереального характера 

(Conditional II). Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather … . Конструкция I wish … .  

Предложения с конструкцией either … or, neither … nor.  

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в  изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past 

Perfect Tense; Present/Past Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple 

Passive; Present Perfect Passive).  

Порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair).  
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Социокультурные знания и умения  

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде; знание 

и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалий в  рамках отобранного темати-

ческого содержания (основные национальные праздники, традиции, обычаи; традиции в питании и проведении досуга, система образования).  

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных наци-

ональных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран 

изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковом отношении образцами 

поэзии и прозы для подростков на английском языке.  

Формирование элементарного представление о различных вариантах английского языка.  

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка.  

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении.  

Развитие умений:  

✓ писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке;  

✓ правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете);  

✓ правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

✓ кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка (основные национальные 

праздники, традиции в проведении досуга и питании, достопримечательности);  

✓ кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны/стран изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, 

художников, композиторов, музыкантов, спортсменов и т. д.);  

✓ оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить воз-

можный маршрут, уточнить часы работы и т. д.).  

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; при говорении и письме — перифраза/толко-

вания, синонимических средств, описание предмета вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых 

слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики.  

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.  

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, плана.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации.  

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках 

изученной тематики. 
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2.1.4. Математика (Алгебра и Геометрия)  

8 класс.  

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их при-

знаки и свойства. Трапеция, равнобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция.  

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках.  

Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника.  

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. Применение подобия при решении практических задач.  

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площа-

дей подобных фигур.  

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге.  

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических задач.  

Синус,  косинус,  тангенс  острого  угла  прямоугольного  треугольника.  Основное тригонометрическое тожде-

ство. Тригонометрические функции углов в 30°, 45° и 60°.  

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы между хордами и секущими. Вписанные и описанные четырёх-

угольники. Взаимное расположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум окружностям.  

9 класс.  

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения.  

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических задач с использованием теоремы косинусов и тео-

ремы синусов. Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов.  

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о квадрате касательной.  

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные  

векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции  над векторами. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Координаты вектора.  

Скалярное  произведение  векторов,  применение  для  нахождения  длин  и углов.  

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности  в координатах, пересечение окружностей и прямых. Метод коор-

динат и его применение. Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, вычисление длин дуг окружностей. 

Площадь круга, сектора, сегмента.  

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). Параллельный перенос. Поворот. 

 

 

2.1.5. Вероятность и статистика 

Содержание учебного предмета в курсе «Начала вероятности и статистики) в 8 и 9-х классах 
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7 класс (изучается в 8 классе в объеме 2-х часов).  

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) 

и круговых). Чтение графиков реальных процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация данных.  

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и наименьшее значения набора числовых данных. При-

меры случайной изменчивости.  

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль маловероятных и практически достоверных событий в 

природе и в обществе. Монета и игральная кость в теории вероятностей.  

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути 

в графах. Обход графа (эйлеров путь).  

Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов.  

8 классе (изучение в 9-м классе в объеме 1 часа). 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.  

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, пересечение, дополнение. Свойства операций 

над множествами: переместительное, сочетательное, распределительное, включения. Использование графического представления множеств для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач.  

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов. Диаграмма рассеивания.  

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. Опыты с равновозможными элементарными собы-

тиями. Случайный выбор. Связь между маловероятными и практически достоверными событиями в природе, обществе и науке. Дерево. Свойства 

деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение 

задач с помощью графов. Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. Несовместные события. Формула 

сложения вероятностей. Условная вероятность. Правило умножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение 

задач на нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера.  

9 класс.  

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по 

реальным данным.  

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение задач с использованием комбинаторики.  

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка и из дуги окружности.  

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний 

Бернулли.  

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и дисперсия. Примеры математического ожидания как тео-

ретического среднего значения величины. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины «число успехов в серии испытаний Бер-

нулли».  

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и значение закона больших чисел в природе и обществе. 

2.1.6. Информатика  
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8 класс.  

Теоретические основы информатики.  

Системы счисления.  

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. Развёрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную систему 

чисел, записанных в других системах счисления.  

Римская система счисления.   

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 1024  в двоичную систему счисления. Восьмеричная система счисле-

ния. Перевод чисел  из восьмеричной системы в двоичную и десятичную системы и обратно. Шестнадцатеричная система счисления. Перевод 

чисел из шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и десятичную системы и обратно.  

Арифметические операции в двоичной системе счисления.  

Элементы математической логики.  

Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элементарные и составные высказывания. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция,  логическое  сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет логических опе-

раций. Определение истинности составного высказывания, если известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний. 

Логические выражения. Правила записи логических выражений. Построение таблиц истинности логических выражений.  

Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера.  

Алгоритмы и программирование.  

Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции.  

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управления исполнителем.  

Свойства  алгоритма.  Способы  записи  алгоритма  (словесный,  в  виде  блок-схемы, программа).  

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность 

предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от исходных данных.  

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Про-

стые  и составные условия.  

Конструкция  «повторения»:  циклы  с  заданным  числом  повторений,  с условием выполнения, с переменной 

цикла.  

Разработка  для  формального  исполнителя  алгоритма,  приводящего  к требуемому результату при конкретных исходных данных. 

Разработка несложных алгоритмов с использованием циклов и ветвлений для управления формальными исполнителями, такими как Робот, Че-

репашка, Чертёжник. Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере.  

Синтаксические и логические ошибки. Отказы.  

Язык программирования.  

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

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, отладчик.  

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные переменные.  
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Оператор  присваивания.  Арифметические  выражения  и  порядок  их  вычисления.  Операции  с  целыми чис-

лами:  целочисленное  деление,  остаток  от деления.  

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучаемом языке программирования). Нахождение  минимума  и мак-

симума  из  двух,  трёх  и четырёх чисел. Решение квадратного уравнения, имеющего вещественные корни.  

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод, выбор точки останова.  

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего делителя двух натуральных  чисел.  Разбиение  записи нату-

рального  числа  в позиционной системе с основанием, меньшим или равным 10, на отдельные цифры.   

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа  на другое, проверки натурального числа на простоту.  

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа 

в строке. Встроенные функции для обработки строк.  

Анализ алгоритмов.  

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных, определение возможных входных данных, 

приводящих к данному результату.  

9 класс.  

Цифровая грамотность.  

Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней.  

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Методы индивидуального и коллективного размещения новой ин-

формации в сети Интернет. Большие данные (интернет-данные, в частности, данные социальных сетей).  

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности при работе в глобальной сети и методы противодей-

ствия им. Правила безопасной аутентификации. Защита личной информации в сети Интернет. Безопасные стратегии поведения в сети Интернет.  

Предупреждение  вовлечения  в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (кибербуллинг, фишинг и другие формы).  

Работа в информационном пространстве.  

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: коммуникационные сервисы (почтовая служба, видео-конференц-связь и другие), 

справочные службы (карты, расписания и другие), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и другие службы. Сервисы 

государственных услуг. Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки документов (онлайн-офисы). Программное обеспечение 

как веб-сервис: онлайновые текстовые  и графические редакторы, среды разработки программ.  

Теоретические основы информатики.  

Моделирование как метод познания.  

Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации моделей. Материальные (натурные) и информационные модели. 

Непрерывные и дискретные модели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям 

моделирования.   

Табличные модели. Таблица как представление отношения.  

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному условию.  
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Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Длина (вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между 

вершинами графа. Поиск оптимального пути в графе. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Вы-

числение количества путей в направленном ациклическом графе.  

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор вариантов 

с помощью дерева.  

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) моделирования. Отличие математиче-

ской модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта.  

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение математической модели, программная реализация, тестирование, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели.  

Алгоритмы и программирование.  

Разработка алгоритмов и программ.  

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ  с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов 

для управления исполнителем Робот или другими исполнителями, такими как Черепашка, Чертёжник и другими.  

Табличные  величины  (массивы).  Одномерные  массивы.  Составление  и отладка программ, реализующих типовые алгоритмы 

обработки одномерных числовых массивов, на одном из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический 

Язык): заполнение числового массива случайными числами, в соответствии с формулой или путём ввода чисел, нахождение суммы элементов 

массива, линейный поиск заданного  значения  в массиве, подсчёт элементов массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение 

минимального (максимального) элемента массива. Сортировка массива.  

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего арифметического, минимального и максимального значения элементов 

последовательности, удовлетворяющих заданному условию.  

Управление.  

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и другого). Примеры 

использования принципа обратной связи в системах управления техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе в робототехнике.  

Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизиро-

ванное управление отопления дома, автономная система управления транспортным средством и другие системы).  

Информационные технологии.  

Электронные таблицы.  

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной таблицы.  

Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для поиска максимума, минимума, суммы и среднего арифметического. 

Сортировка данных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа диа-

граммы.  

Преобразование  формул  при  копировании.  Относительная,  абсолютная  и смешанная адресация.  

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному условию. Обработка больших 

наборов данных. Численное моделирование в электронных таблицах.  
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Информационные технологии в современном обществе.  

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, региона. Открытые образовательные ресурсы.  

Профессии, связанные с информатикой и информационными технологиями: веб-дизайнер, программист, разработчик мобильных приложе-

ний, тестировщик, архитектор программного обеспечения, специалист по анализу данных, системный администратор. 

 

2.1.7. История  

8 КЛАСС  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.  

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. (23 ч)  

Введение (1 ч).  

Век Просвещения (2 ч) Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идей рационализма. Англий-

ское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция — центр Просвещения. Философские и 

политические идеи Ф. М. Вольтера, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). Германское Просвещение. Рас-

пространение идей Просвещения в  Америке. Влияние просветителей на изменение представлений об отношениях власти и общества. «Союз 

королей и философов».  

Государства Европы в XVIII в. (6 ч)  

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в 

отношении сословий: старые порядки и  новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая политика вла-

сти. Меркантилизм.  

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылки промышленного переворота в Англии. Техниче-

ские изобретения и создание первых машин. Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и экономические последствия 

промышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм.  

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки проведения реформ. Королевская власть и сословия.  

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фри-

дрих II Великий. Габсбургская монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного абсолютизма. Итальянские 

государства: политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью итальянских земель.  

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, ослабление международных позиций. Реформы в 

правление Карла III. Попытки проведения реформ в Португалии. Управление колониальными владениями Испании и Португалии в Южной Аме-

рике. Недовольство населения колоний политикой метрополий.  

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость (2 ч)  

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев. Складывание местного самоуправления. Колони-

сты и индейцы. Южные и северные колонии: особенности экономического развития и социальных отношений. Противоречия между метрополией 

и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый Континентальный конгресс (1774) и начало Войны за независимость. Первые сражения войны. 

Создание регулярной армии под командованием Дж. Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). Перелом в войне и ее завершение. 
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Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). «Отцы-основатели». Билль о правах (1791). 

Значение завоевания североамериканскими штатами независимости.  

Французская революция конца XVIII в. (3 ч)  

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. 

Политические течения и деятели революции (Ж.  Ж.  Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннский 

кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и «революционный 

порядок управления». Комитет общественного спасения. М.  Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ разума, борьба против 

церкви, новый календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794  г.). Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный пере-

ворот 18—19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и значение революции.  

Европейская культура в XVIII в. (3 ч)  

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. Достижения в естественных науках и  медицине. Продол-

жение географических открытий. Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. Художественные стили: 

классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные авторы, произведения. Сословный характер культуры. 

Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. Международные отношения в XVIII в. (2 ч) Проблемы европейского баланса сил и дипло-

матия. Участие России в международных отношениях в XVIII в. Северная война (1700—1721). Династические войны «за наследство». 

Семилетняя война (1756—1763). Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций против революционной Франции. Колони-

альные захваты европейских держав.  

Страны Востока в XVIII в. (3 ч)  

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведения реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи 

Великих Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии. Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть мань-

чжурских императоров, система управления страной. Внешняя политика империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. 

Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в.  

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XVIII  в.  

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII — XVIII в.:  

ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ (45 ч)  

Введение (1 ч).  

Россия в эпоху преобразований Петра I (11 ч)  

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация как жизненно важная национальная задача. 

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. 

Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра  I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные за-

воды и корабельные верфи. Роль государства в  создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы мер-

кантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  
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Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель 

о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление 

налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, колле-

гии, органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург  — новая столица. 

Первые гвардейские полки.  

Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение инославных конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царе-

вича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д.  Лесной и победа 

под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. За-

крепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран зару-

бежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Пер-

вая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунст-

камера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. «Юности 

честное зерцало». Новые формы общения в дворянской среде. Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. Европейский стиль в 

одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра  I в русской культуре.  

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты (7 ч)  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение по-

литической карьеры А. Д. Меншикова. Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А.  И. 

Остермана, А.  П.  Волынского, Б.  Х. Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшего жуза под суверенитет Российской империи. Война 

с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.  И. Шувалова. Создание Дворянского и Купе-

ческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 

торговле. Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740—1750-х гг. Уча-

стие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28  июня 1762  г.  

Россия в 1760—1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I (18 ч)  



Основная образовательная программа основного общего образования 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» Страница 103 
 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска 

ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные гра-

моты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство — «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий 

к местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой 

сфере и городском управлении.  

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация гетманства на Левобереж-

ной Украине и Войска Запорожского. Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в  Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление веротерпимости по отношению к неправославным и нехристи-

анским конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские восстания. Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни 

крепостной деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного 

строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный 

труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышлен-

ности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, 

Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская 

и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России 

во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский 

и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю поли-

тику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин и А. А. Безбородко. Борьба России за выход к 

Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и  Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание 

Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.  А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. Участие России в разделах Речи Поспо-

литой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государ-

ства.  

Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Борьба поляков за наци-

ональную независимость. Восстание под предводительством Т.  Костюшко.  

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы внутренней политики. Ограничение дворян-

ских привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и  усиление бюрократического и полицей-

ского характера государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии и Манифест о «трехдневной барщине». Политика по 
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отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта 

1801 г.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А.  В. Суворова. Действия эскадры Ф.  Ф. Уша-

кова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (6 ч)  

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г.  Р. Державина, Д.  И. Фонвизина. Н.  И.  Новиков, материалы о положении крепостных 

крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление вза-

имосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской худо-

жественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за ру-

бежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны  — главная задача российской науки. Географические экспе-

диции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Российскоамериканская компания. Исследо-

вания в области отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие русского литературного языка. Российская академия. Е.  Р. 

Дашкова. 

М.  В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в 

Санкт-Петербурге и Москве, Института благородных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет  — первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга 

и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма 

в обеих столицах. В.  И.  Баженов, М.  Ф. Казаков, Ф.  Ф.  Растрелли.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парад-

ного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в  изобразительном искусстве в конце столетия.  

Наш край в XVIII в.  

Обобщение (2 ч).  

 

 

 

9 КЛАСС  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.  

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX — НАЧАЛО ХХ в. (23 ч)  
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Введение (1 ч).  

Европа в начале XIX в. (2 ч)  

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. 

Политика Наполеона в завоеванных странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в 

Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные участники, решения. Создание Священного союза.  

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.:  

экономика, социальные отношения, политические процессы (2 ч)  

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий.  

Политическое развитие европейских стран в 1815—1840-е гг. (2 ч)  

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание 

освободительных движений. Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848—1849 гг. Возникновение и распространение марк-

сизма.  

Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ — начале ХХ в. (6 ч)  

Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. Политические и социальные реформы. Британская ко-

лониальная империя; доминионы.  

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация колониальной экспансии. Франко-германская война 

1870—1871 гг. Парижская коммуна.  

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. Гарибальди. Образование единого государства. Король Вик-

тор Эммануил  II.  

Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. 

Социальная политика. Включение империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты.  

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX — начале XX в. Габсбургская империя: экономическое и 

политическое развитие, положение народов, национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). 

Югославянские народы: борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкая война 1877—1878 гг., ее итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. 

Гражданская война (1861—1865): причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в.  

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX — начале ХХ в. Завершение промышленного 

переворота. Вторая промышленная революция. Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности 

и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Рабочее 

движение и профсоюзы. Образование социалистических партий.  

Страны Латинской Америки в XIX — начале ХХ в. (2 ч)  
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Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы вы-

ступлений. Ф. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны Латинской Америки. Тра-

диционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910—1917 гг.: участники, итоги, значение.  

Страны Азии в ХIХ — начале ХХ в. (3 ч)  

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модерни-

зация в экономике и социальных отношениях. Переход к политике завоеваний.  

Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» Китая. Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». 

Революция 1911—1913 гг. Сунь Ятсен.  

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая 

революция 1908—1909 гг. Революция 1905—1911 г. в Иране.  

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев (1857—1859). Объявление Индии владением британ-

ской короны. Политическое развитие Индии во второй половине XIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди.  

Народы Африки в ХIХ — начале ХХ в. (1 ч)  

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения в странах Африки. Выступле-

ния против колонизаторов. Англо-бурская война.  

Развитие культуры в XIX — начале ХХ в. (2 ч)  

Научные открытия и технические изобретения в XIX — начале ХХ в. Революция в физике. Достижения естествознания и медицины. Разви-

тие философии, психологии и социологии. 

Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях труда и повседневной жизни людей. Художественная куль-

тура XIX  — начала ХХ в. Эволюция стилей в  литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена 

стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.  

Международные отношения в XIX — начале XX в. (1 ч)  

Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 

Формирование военно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирная конференция (1899). Международные конфликты и войны 

в конце XIX — начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, боснийский кризис). Балканские войны.  

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XIX  в.  

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX В. (45 ч)  

Введение (1 ч).  

Александровская эпоха: государственный либерализм (7 ч)  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет. Реформы государственного управления. 

М.  М. Сперанский.  

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805— 1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1808—1809 г. и присоединение 

Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие российской и мировой истории 
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XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в европейской политике после победы над Наполеоном и 

Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппози-

ция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 

1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм (5 ч)  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях политического консерватизма. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попе-

чительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П. Д. Киселева 1837—1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. *Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Свя-

щенный союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. 

Парижский мир 1856 г.  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный 

переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как администра-

тивные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. Общественная жизнь в 1830—1850-е гг. Роль литературы, печати, уни-

верситетов в формировании независимого общественного мнения.  

Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории рус-

ского социализма. А.  И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа 

как центральный пункт общественных дебатов.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. (3 ч)  

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в области культуры. Основные стили в ху-

дожественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: обрете-

ние комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. Народы  

России в первой половине XIX в. (2 ч)  

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. Особенности административного управления на окраинах империи. Царство 

Польское. Польское восстание 1830—1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II (6 ч)  

Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. 

Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос.  
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Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг. Россия на Дальнем Востоке.  

Россия в 1880—1890-х гг. (4 ч)  

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и «контрре-

формы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Не-

зависимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмеша-

тельство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение 

государственной территории.  

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. 

Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-пред-

приниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения 

в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. (3 ч)  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной 

жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в фор-

мировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Станов-

ление национальной научной школы и ее вклад в  мировое научное знание. Достижения российской науки. Общественная значимость художе-

ственной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи (2 ч)  

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое положение различных этносов и конфессий. Про-

цессы национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов. Национальная политика самодержавия. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. При-

балтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии Русской право-

славной церкви и ее знаменитые миссионеры.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений (2 ч)  

Общественная жизнь в 1860—1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное самоуправле-

ние, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее 

движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других направлений европейской обществен-

ной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы поли-

тической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеоло-

гия и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». 
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Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». I  съезд РСДРП.  

Россия на пороге ХХ в. (9 ч)  

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. 

Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия — мировой экспортер хлеба. 

Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуа-

зия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и 

крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные движения.  

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904— 1905  гг. Оборона Порт-

Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905—1907 гг. Начало парламентаризма в России. Николай II и его окружение. Деятельность В.  К. Плеве 

на посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». Банкетная кампания.  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Деятельность профессиональных революционеров. Полити-

ческий терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. Всероссийская ок-

тябрьская политическая стачка. Манифест 17  октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движе-

ния и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Ли-

беральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и  профсоюзы. Де-

кабрьское 1905  г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906— 1907  гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I  Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 

1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.  А. Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Госу-

дарственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы.  

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль 

жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 

«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом. Открытия российских уче-

ных. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Наш край в XIX  — начале ХХ в.  

Обобщение (1 ч) 
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МОДУЛЬ  «ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ» реализуется за счет части формируемой участниками образователь-

ных отношений  из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей,  в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интере-

сов обучающихся, модуль реализуется в первом полугодии 9 класса в объеме 17 часов. 

Реализация модуля в курсе «История России» 9 класса  

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России».  

Структура и последовательность изучения модуля как целостного  учебного курса  

№ Темы курса Примерное количество часов 

1 Введение  1 

    2 Российская революция 1917—1922 гг.  4 

3 Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  5 

     4 Распад СССР. Становление новой России (1992-1999 гг.)  2 

     5    Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение Крыма с Россией  3 

    6     Итоговое повторение      2 

Введение.   

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с 1914  г.  по  настоящее  время). Важ-

нейшие  события,  процессы  ХХ ‒ начала XXI в.  

Российская революция 1917—1922 гг.  

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общенациональный кризис.  

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II.  

Падение монархии. Временное правительство и Советы, их руководители. Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострение внут-

риполитического кризиса. Угроза территориального распада страны.  

Цели и лозунги большевиков. В.И. Ленин как политический деятель. Вооружённое восстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. 

Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) и первые преоб-

разования большевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. Образование РСФСР как добровольного союза народов России.  

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых правительств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. 

Врангеля.  

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. Революционные события в России глазами соотечественников и мира. Русское зару-

бежье.  

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю народов России.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.   

План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на СССР 22 июня 1941 г. Причины отступления Красной 

Армии в первые месяцы войны. «Всё для фронта!  

Все  для  победы!»:  мобилизация  сил  на  отпор  врагу  и перестройка экономики на военный лад.  
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Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских планов молниеносной войны.  

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления Ленинграда.  

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников  на территории СССР. Разграбление и уничтожение культурных ценно-

стей. Холокост. Гитлеровские лагеря уничтожения (лагеря смерти).  

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге.  

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый героизм советских людей, представителей всех народов СССР, на фронте 

и в тылу. Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, учёных и конструкторов  в общенародную борьбу с врагом.  

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная операция (операция «Багратион») Красной Армии.  

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго фронта.  

Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва  за Берлин. Безоговорочная капитуляция Германии и окончание Великой Отече-

ственной войны.  

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября ‒ окончание Второй мировой войны.  

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отечественной войны. Решающая роль СССР в победе антигит-

леровской коалиции. Людские и материальные потери СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной войне.  

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников их пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский 

процессы).  

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе над гитлеровской Германией и её союзниками. 

Конституция РФ о защите исторической правды. Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента Российской 

Федерации об утверждении почётных званий «Города воинской славы», «Города трудовой доблести», а также других мерах, направленных на 

увековечивание памяти о Великой Победе. 9 мая 1945 г. ‒ День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.  

Парад  на  Красной  площади  и  праздничные  шествия  в  честь Дня Победы. Акции «Георгиевская ленточка» и 

«Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за рубежом. Ответственность за искажение истории Второй мировой войны.  

Распад СССР. Становление новой России (1992-1999 гг.).   

Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональные конфликты. «Парад суверенитетов». Принятие Декларации о 

государственном суверенитете РСФСР.  

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР.  

Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое оформление распада СССР и создание Содружества 

Независимых Государств (Беловежское соглашение).  Россия  как  преемник  СССР  на международной арене.  

Распад СССР и его последствия для России и мира.  

Становление  Российской  Федерации  как  суверенного  государства  (1991-1993 гг.). Референдум по проекту Конституции.  

России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и её значение.  

Сложные  1990-е  гг.  Трудности  и  просчёты  экономических  преобразований  в стране. Совершенствование 

новой российской государственности. Угроза государственному единству.  
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Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы.  

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Возрождение страны с 2000-х гг.   

Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления  и укрепления страны. Вступление в должность Президента Российской 

Федерации В.В. Путина. 

 

Восстановление единого правового пространства страны. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с террориз-

мом. Укрепление Вооружённых Сил Российской Федерации. Приоритетные национальные проекты.  

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Отношения с США и Евросоюзом.  

Воссоединение Крыма с Россией.   

Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991-2014 гг. Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о 

независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора между Российской  

Федерацией и Республикой Крым о принятии  в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. 

Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. о принятии  в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов ‒ Республики Крым и города федерального значения Севастополя.  

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия.  

Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни», «Экономический рост» — основ-

ные направления национальных проектов 2019-2024 гг. Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Россия в 

борьбе с короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических проектов (строительство Крымского моста, трубопроводов «Сила Си-

бири», «Северный поток» и другие). Поддержка одарённых детей в России (образовательный центр «Сириус» и другие).  

Общероссийское  голосование  по  поправкам  к  Конституции  России  (2020 г.).  

Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.).  

Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. Воссоздание Российского исторического общества 

(РИО) и Российского военно-исторического общества (РВИО). Исторические парки «Россия ‒ Моя история». Военно-патриотический парк куль-

туры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». Мемориальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал 

Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без срока давности». Новые информационные ресурсы о Великой Победе.  

Итоговое повторение.   

История родного края в годы революций и Гражданской войны.  

Наши земляки ‒ герои Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).  

Наш регион в конце XX ‒ начале XXI вв. Трудовые достижения родного края.  

 

2.1.8. Обществознание  

 

8 КЛАСС  
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Человек в экономических отношениях  

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов.  

Экономический выбор.  

Экономическая система и её функции. Собственность.  

Производство  — источник экономических благ. Факторы производства. Трудовая деятельность.  

Производительность труда. Разделение труда. Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности.  

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы.  

Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективность производства.  

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица.  

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, участники фондового рынка). Услуги финансовых по-

средников.  

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации.  

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное 

банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита прав потребителя финансовых услуг.  

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. Потребительские товары и товары длительного пользования. Ис-

точники доходов и расходов семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы сбережений.  

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства. Государственный бюджет. Государственная бюджет-

ная и денежно-кредитная политика Российской Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции.  

Человек в мире культуры  

Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование личности. Современная молодёжная культура.  

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества. Образование. Личностная и общественная значи-

мость образования в современном обществе.  

Образование в Российской Федерации.  

Самообразование. Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации.  

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и свобода вероисповедания. Национальные и мировые ре-

лигии. Религии и религиозные объединения в Российской Федерации.  

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. Информационная культура и информационная безопасность. Пра-

вила безопасного поведения в Интернете.  

9 КЛАСС  

Человек в политическом измерении  

Политика и политическая власть. Государство  — политическая организация общества. Признаки государства. Внутренняя и внешняя по-

литика.  



Основная образовательная программа основного общего образования 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» Страница 114 
 

Форма государства. Монархия и республика  — основные формы правления. Унитарное и федеративное государственно-территориальное 

устройство.  

Политический режим и его виды.  

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское общество.  

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. Политические партии, их роль в демократическом обществе. Общественно-политиче-

ские организации.  

Гражданин и государство  

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия — демократическое федеративное правовое государство с республикан-

ской формой правления. Россия  — социальное государство. Основные направления и приоритеты социальной политики российского государ-

ства. Россия — светское государство.  

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в Российской Федерации. Президент  — глава государства 

Российская Федерация. Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная Дума и Совет Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Судебная система в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации.  

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации.  

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты Российской Федерации: республика, край, область, город 

федерального значения, автономная область, автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской Федерации.  

Местное самоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь консти-

туционных прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации.  

Человек в системе социальных отношений  

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. Социальный статус человека в 

обществе.  

Социальные роли. Ролевой набор подростка.  

Социализация личности.  

Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основные роли членов семьи.  

Этнос и нация. Россия  — многонациональное государство. Этносы и нации в диалоге культур. Социальная политика Российского государ-

ства.  

Социальные конфликты и пути их разрешения. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Профилактика негативных отклонений поведения.  

Социальная и личная значимость здорового образа жизни.  

Человек в современном изменяющемся мире  

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и последствия глобализации, её противоречия. Глобальные 

проблемы и возможности их решения. Экологическая ситуация и способы её улучшения.  

Молодёжь  — активный участник общественной жизни. Волонтёрское движение.  
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Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здоро-

вого образа жизни.  

Мода и спорт. Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности общения в виртуальном пространстве.  

Перспективы развития общества. 

 

 

2.1.9.  География  

 

 

8КЛАСС  

РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ  

Тема 1. История формирования и освоения территории России  

История освоения и заселения территории современной России в XI—XVI вв. Расширение территории России в XVI— XIX  вв. Русские 

первопроходцы. Изменения внешних границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией. Практическая работа 1. Представление в виде 

таблицы сведений об изменении границ России на разных исторических этапах на основе анализа географических карт.  

Тема 2. Географическое положение и границы России  

Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница России. Морские и сухопутные границы, воздушное 

пространство, континентальный шельф и исключительная экономическая зона Российской Федерации. Географическое положение России. Виды 

географического положения. Страны — соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, омывающие территорию России.  

Тема 3. Время на территории России Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и зональное 

время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа  

1. Определение различия во времени для разных городов России по карте часовых зон.  

Тема 4. Административно-территориальное устройство России.  

Районирование территории Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и разнообразие. Основные 

виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. Районирование как метод географических исследований и территориального управ-

ления. Виды районирования территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный (Азиатская часть); их границы и 

состав. Крупные географические районы России: Европейский Север России и Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Евро-

пейской части России, Урал, Сибирь и Дальний Восток.  

Практическая работа  

1.Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов и макрорегионов с целью выявления состава и особенностей 

географического положения.  

РАЗДЕЛ 2. ПРИРОДА РОССИИ Тема 1. Природные условия и ресурсы России  
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Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. Природно-ресурсный капитал и экологический потен-

циал России. Принципы рационального природопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рациональ-

ного использования. Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, омывающих Россию. Практическая работа 1. Характеристика 

природно-ресурсного капитала своего края по картам и статистическим материалам.  

Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые  

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные тектонические структуры на территории России. Платформы 

и плиты. Пояса горообразования. Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и  особенности их распространения на территории 

России. Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых по территории страны.  

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. Области современ-

ного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Опасные геологические природные явления и их рас-

пространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Антропогенные формы рельефа. Особенности 

рельефа своего края.  

Практические работы  

1.Объяснение распространения по территории России опасных геологических явлений. 2. Объяснение особенностей рельефа своего края.  

Тема 3. Климат и климатические ресурсы Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат 

России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на климат России подстилающей поверхности и рельефа. Основные типы воздушных масс и их 

циркуляция на территории России. Распределение температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и 

регионы России, подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Влияние 

климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их возможные 

следствия. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Агроклиматические ресурсы. Опас-

ные и неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их возможные следствия. 

Особенности кли мата своего края.  

Практические работы  

1. Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды.  

2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, годового 

количества атмосферных осадков, испаряемости по территории страны. 

3.Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь и хозяйственную деятельность населения.  

Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы  

Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Опасные гидрологиче-

ские природные явления и их распространение по территории России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России.  

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных 

ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.  
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Практические работы  

1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России.  

2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на территории страны.  

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны Почва — особый компонент природы.  

Факторы образования почв. Основные зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение 

почв различных природных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с 

эрозией почв и их загрязнением.  

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Особенности растительного и жи-

вотного мира различных природно-хозяйственных зон России. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов.  

Высотная поясность в горах на территории России. Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, экологические 

проблемы. Прогнозируемые последствия изменений климата для разных природно-хозяйственных зон на территории России. Особо охраняемые 

природные территории России и своего края. Объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые в Красную 

книгу России.  

Практические работы  

1. Объяснение различий структуры высотной поясности в  горных системах.  

2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на природу, на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения на основе анализа нескольких источников информации.  

РАЗДЕЛ 3. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ  

Тема 1. Численность населения России Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, определяющие её. Пе-

реписи населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения России и их географи-

ческие различия в пределах разных регионов России. Геодемографическое положение России. Основные меры современной демографической 

политики государства. Общий прирост населения. Миграции (механическое движение населения). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция 

и иммиграция. Миграционный прирост населения. Причины миграций и основные направления миграционных потоков. Причины миграций и ос-

новные направления миграционных потоков России в разные исторические периоды. Государственная миграционная политика Российской Фе-

дерации. Различные варианты прогнозов изменения численности населения России.  

Практическая работа  

1.Определение по статистическим данным общего, естественного (или) миграционного прироста населения отдельных субъектов (феде-

ральных округов) Российской Федерации или своего региона.  

Тема 2. Территориальные особенности размещения населения России  

Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими фак-

торами. Основная полоса расселения. Плотность населения как показатель освоенности территории. Различия в плотности населения в геогра-

фических районах и субъектах Российской Федерации. Городское и сельское население. Виды городских и сельских населённых пунктов. 
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Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация городов по численности населения. Роль городов в жизни 

страны. Функции городов России. Монофункциональные города. Сельская местность и современные тенденции сельского расселения. 

Тема 3. Народы и религии России Россия — многонациональное государство.  

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. Языковая классификация народов России. Крупней-

шие народы России и их расселение. Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на террито-

рии России.  

Практическая работа  

1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности населения республик и автономных округов РФ».  

Тема 4. Половой и возрастной состав населения России Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура 

населения России в географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, её определяющие. Половозрастные пирамиды. Де-

мографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жизни мужского и женского населения России.  

Практическая работа  

1. Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа половозрастных пирамид.  

Тема 5. Человеческий капитал России Понятие человеческого капитала.  

Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические раз-

личия в уровне занятости населения России и факторы, их определяющие. Качество населения и показатели, характеризующие его. ИЧР и его 

географические различия. 

Практическая работа  

1. Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и механического движения населения.  

 

9КЛАСС  

РАЗДЕЛ 4. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ  

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России  

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры 

хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства. 

Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор развития её хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и 

регионов. Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства России: территории опережающего развития, основная зона хозяй-

ственного освоения, Арктическая зона и зона Севера. «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года»: 

цели, задачи, приоритеты и направления пространственного развития страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии про-

странственного развития Российской Федерации» как «геостратегические территории».  

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства.  

Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)  

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и  угольная промышленность: география основных современных и перспективных 

районов добычи и переработки топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топливных 
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ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. Основные типы электростанций (атомные, тепловые, гид-

роэлектростанции, электростанции, использующие возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве электро-

энергии. Размещение крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные положения 

«Энергетической стратегии России на период до 2035 года».  

Практические работы  

1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости электроэнергии для населения России в  различных реги-

онах.  

2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных регионах страны.  

Тема 3. Металлургический комплекс Состав, место и значение в хозяйстве.  

Место России в мировом производстве чёрных и цветных металлов. Особенности технологии производства чёрных и цветных металлов. 

Факторы размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых цветных 

металлов: основные районы и центры. Металлургические базы России. Влияние металлургии на окружающую среду. Основные положения 

«Стратегии развития чёрной и цветной металлургии России до 2030 года».  

Тема 4. Машиностроительный комплекс Состав, место и значение в хозяйстве.  

Место России в мировом производстве машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных предприятий. Геогра-

фия важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в реализации целей политики импортозамещения. Машиностроение 

и охрана окружающей среды, значение отрасли для создания экологически эффективного оборудования. Перспективы развития машиностроения 

России. Основные положения документов, определяющих стратегию развития отраслей машиностроительного комплекса.  

Практическая работа  

1.Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного предприятия (по выбору) на основе анализа различных источни-

ков информации.  

Тема 5. Химико-лесной комплекс  

Химическая промышленность Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в мировом произ-

водстве химической продукции. География важнейших подотраслей: основные районы и центры. Химическая промышленность и охрана окру-

жающей среды. Основные положения «Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года».  

Лесопромышленный комплекс  

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, дерево-

обрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные рай-

оны и лесоперерабатывающие комплексы.  

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные положения «Стратегии развития лесного комплекса 

Российской Федерации до 2030 года».  

Практическая работа  
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1.Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного 

комплекса Российской Федерации до 2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и проблем развития 

комплекса.  

Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК)  

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хо-

зяйства. Земельные, почвенные и агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Растениеводство и живот-

новодство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда.  

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хо-

зяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана 

окружающей среды. «Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 

года». Особенности АПК своего края. 

Практическая работа  

1. Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей АПК.  

Тема 7. Инфраструктурный комплекс  

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, рекреационное хозяйство  — место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и тру-

бопроводный транспорт. География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные 

узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы обслуживания 

своего края. Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития транспорта России на период до 2030 года, Федеральный проект 

«Информационная инфраструктура».  

Практические работы  

1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных 

различий.  

2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края.  

Тема 8. Обобщение знаний Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия пространственного развития 

Российской Федерации до 2025 года»: основные положения. Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль в  изменении тер-

риториальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). Факторы, 

ограничивающие развитие хозяйства.  

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической безопасности Российской Федерации до 2025 года» и госу-

дарственные меры по переходу России к  модели устойчивого развития. 

Практическая работа  

1.Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение окружающей среды на основе анализа статистических матери-

алов.  
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РАЗДЕЛ 5. РЕГИОНЫ РОССИИ  

Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть)  

России Географические особенности географических районов: Европейский Север России, Северо-Запад России, Центральная Россия, По-

волжье, Юг Европейской части России, Урал. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. 

Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов Российской Федерации Западного мак-

рорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние различия.  

Практические работы  

1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным источникам информации.  

2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов России по уровню социально-экономического раз-

вития на основе статистических данных.  

Тема 2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) России  

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение. Особенности природно-ре-

сурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация 

субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние различия.  

Практическая работа  

1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов Российской Федерации) по заданным критериям.  

Тема 3. Обобщение знаний Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа Российской Федерации 

«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации».  

РАЗДЕЛ 6. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе международных экономических и  политических 

организаций. Взаимосвязи России с другими странами мира. Россия и страны СНГ. ЕАЭС. Значение для мировой цивилизации географического 

пространства России как комплекса природных, культурных и  экономических ценностей. Объекты Всемирного природного и  культурного 

наследия России. 

2.1.10. Физика  

  

8 класс. 

Раздел 6. Тепловые явления.  

Основные положения молекулярнокинетической теории строения вещества. Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие 

основные положения молекулярнокинетической теории.   

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей 

и твёрдых тел на основе положений молекулярно- 

кинетической  теории.  Смачивание  и капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие.   

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения частиц. Внутренняя  
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энергия.  Способы  изменения  внутренней  энергии:  теплопередача  и совершение работы. Виды теплопередачи: тепло-

проводность, конвекция, излучение.   

Количество  теплоты.  Удельная  теплоёмкость  вещества.  Теплообмен  и  тепловое  равновесие.  Уравнение 

теплового  баланса.  Плавление  и  отвердевание кристаллических  веществ.  Удельная  теплота  плавления.  Паро-

образование  и конденсация. Испарение (МС). Кипение. Удельная теплота парообразования. Зависимость температуры кипения от атмосферного 

давления.   

Влажность воздуха.   

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.   

Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя. Тепловые двигатели и защита окружающей среды (МС).   

Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах (МС).   

Демонстрации.  

Наблюдение броуновского движения.   

Наблюдение диффузии.   

Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений.   

Наблюдение теплового расширения тел.   

Изменение  давления  газа  при  изменении  объёма  и  нагревании  или охлаждении.   

Правила измерения температуры.   

Виды теплопередачи.   

Охлаждение при совершении работы.   

Нагревание при совершении работы внешними силами.   

Сравнение теплоёмкостей различных веществ.   

Наблюдение кипения.   

Наблюдение постоянства температуры при плавлении.  

Модели тепловых двигателей.   

Лабораторные работы и опыты.  

Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.   

Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара.   

Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и твёрдых тел.   

Определение давления воздуха в баллоне шприца.   

Опыты,  демонстрирующие  зависимость  давления  воздуха  от  его  объёма  и нагревания или охлаждения.   

Проверка  гипотезы  линейной  зависимости  длины  столбика  жидкости  в термометрической трубке от температуры.   

Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате теплопередачи и работы внешних сил.   

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.   

Определение  количества  теплоты,  полученного  водой  при  теплообмене  с нагретым металлическим цилиндром.   
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Определение удельной теплоёмкости вещества.   

Исследование процесса испарения.   

Определение относительной влажности воздуха.   

Определение удельной теплоты плавления льда.   

Раздел 7. Электрические и магнитные явления.  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия 

заряженных тел от величины зарядов и расстояния между телами).   

Электрическое  поле.  Напряжённость  электрического  поля.  Принцип  суперпозиции электрических полей (на каче-

ственном уровне).   

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. Строение атома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения элек-

трического заряда.   

Электрический ток. Условия существования электрического тока. Источники постоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, 

химическое, магнитное). Электрический ток в жидкостях и газах.   

Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. Сопротивление проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для 

участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников.   

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Электрические цепи и потребители электрической энергии в быту. Короткое 

замыкание.   

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле  

Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле электрического тока. Применение электромагнитов в технике. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель постоянного тока. Использование электродвигателей в технических устрой-

ствах и на транспорте.   

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электрогенератор.  

Способы  получения  электрической  энергии.  Электростанции  на возобновляемых источниках энергии.   

Демонстрации.  

Электризация тел.   

Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел.   

Устройство и действие электроскопа.   

Электростатическая индукция.   

Закон сохранения электрических зарядов.  

Проводники и диэлектрики.   

Моделирование силовых линий электрического поля.   

Источники постоянного тока.   

Действия электрического тока.  

Электрический ток в жидкости.  
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Газовый разряд.   

Измерение силы тока амперметром.   

Измерение электрического напряжения вольтметром.  Реостат и магазин сопротивлений.   

Взаимодействие постоянных магнитов.   

Моделирование невозможности разделения полюсов магнита.  

Моделирование магнитных полей постоянных магнитов.   

Опыт Эрстеда.   

Магнитное поле тока. Электромагнит.   

Действие магнитного поля на проводник с током.   

Электродвигатель постоянного тока.   

Исследование явления электромагнитной индукции.  

Опыты Фарадея.   

Зависимость направления индукционного тока от условий его возникновения.   

Электрогенератор постоянного тока.   

Лабораторные работы и опыты.  

Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при соприкосновении.   

Исследование действия электрического поля на проводники и диэлектрики.   

Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока.   

Измерение и регулирование силы тока.   

Измерение и регулирование напряжения.   

Исследование  зависимости  силы  тока,  идущего  через  резистор,  от сопротивления резистора и напряжения на резисторе.   

Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и матери-

ала.   

Проверка правила сложения напряжений при последовательном соединении двух резисторов.   

Проверка правила для силы тока при параллельном соединении резисторов.   

Определение работы электрического тока, идущего через резистор.   

Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе.   

Исследование  зависимости  силы  тока,  идущего  через  лампочку,  от напряжения на ней.   

Определение КПД нагревателя.   

Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов.   

Изучение  магнитного  поля  постоянных  магнитов  при  их  объединении  и разделении.   

Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.   

Опыты,  демонстрирующие  зависимость  силы  взаимодействия  катушки  с током и магнита от силы тока и направления тока в 

катушке.   
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Изучение действия магнитного поля на проводник с током.   

Конструирование и изучение работы электродвигателя.   

Измерение КПД электродвигательной установки.   

Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: исследование изменений значения и направления индукционного тока.   

9 классе.  

Раздел 8. Механические явления.  

Механическое  движение.  Материальная  точка.  Система  отсчёта.  Относительность механического  движения.  Равно-

мерное  прямолинейное  движение.  Неравномерное прямолинейное  движение.  Средняя  и  мгновенная  скорость тела  

при неравномерном движении.   

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты Галилея.  Равномерное движение по окружности. Пе-

риод и частота обращения. Линейная и угловая скорости. Центростремительное ускорение.   

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип суперпозиции сил.   

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения покоя, другие виды трения.   

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Движение планет вокруг Солнца (МС). Первая космическая 

скорость. Невесомость и перегрузки.   

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр 

тяжести.   

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение (МС).   

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого 

над поверхностью земли. Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон сохранения 

механической энергии.   

Демонстрации. Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта.  

Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно разных тел отсчёта.  

Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения.   

Исследование признаков равноускоренного движения.  

Наблюдение движения тела по окружности.   

Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта «Тележка» при её равномерном и ускоренном движении относительно 

кабинета физики.   

Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы.   

Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел.  

Изменение веса тела при ускоренном движении.   

Передача импульса при взаимодействии тел.   

Преобразования энергии при взаимодействии тел.   

Сохранение импульса при неупругом взаимодействии.   
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Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии.   

Наблюдение реактивного движения.   

Сохранение механической энергии при свободном падении.   

Сохранение механической энергии при движении тела под действием пружины.   

Лабораторные работы и опыты.  

Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения шарика или тележки.   

Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по наклонной плоскости.   

Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной плоскости.   

Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости.   

Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной скорости пути относятся как ряд нечётных чисел, то соответству-

ющие промежутки времени одинаковы.   

Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления.   

Определение коэффициента трения скольжения.   

Определение жёсткости пружины.   

Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной поверхности.   

Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием неподвижного и подвижного блоков.   

Изучение закона сохранения энергии.  

Раздел 9. Механические колебания и волны.  

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, амплитуда. Математический и пружинный маятники. Пре-

вращение энергии при колебательном движении.  Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Свойства 

механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость её распространения. Механические волны в твёрдом теле, сей-

смические волны (МС).  Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и ультразвук.   

Демонстрации.  

Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости.   

Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине.  

Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса.   

Распространение продольных и поперечных волн (на модели).   

Наблюдение зависимости высоты звука от частоты.   

Акустический резонанс.   

Лабораторные работы и опыты.  

Определение частоты и периода колебаний математического маятника.   

Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника   

Исследование  зависимости  периода  колебаний  подвешенного  к  нити  груза  от длины нити.   

Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза.   
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Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от массы груза.  Опыты, демонстрирующие зависимость периода 

колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины.   

Измерение ускорения свободного падения.   

Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. Использование элек-

тромагнитных волн для сотовой связи.  Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света.   

Демонстрации. Свойства электромагнитных волн.   

Волновые свойства света.   

Лабораторные работы и опыты.  

Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона.   

Раздел 11. Световые явления.  

Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света. Затмения Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зер-

кало. Закон отражения света.   

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. Использование полного внутреннего отражения в оп-

тических световодах.  

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и телескопа (МС). Глаз как оптическая система. Близорукость и 

дальнозоркость.  

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. Дисперсия света.  

Демонстрации.  

Прямолинейное распространение света.  

Отражение света.  

Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах.  

Преломление света.  

Оптический световод.  

Ход лучей в собирающей линзе.  

Ход лучей в рассеивающей линзе.  

Получение изображений с помощью линз.  

Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа.  

Модель глаза.  

Разложение белого света в спектр.  

Получение белого света при сложении света разных цветов.  

Лабораторные работы и опыты.  

Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения.  

Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале.  
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Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения на границе «воздух–стекло».  

Получение изображений с помощью собирающей линзы.  

Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы.  

Опыты по разложению белого света в спектр.  

Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые фильтры.  

Раздел 12. Квантовые явления.  

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание и поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры.  

Радиоактивность. Альфа, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра. Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные 

превращения. Период полураспада атомных ядер. Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Энергия связи атомных 

ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии Солнца и звёзд (МС).  

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы (МС).  

Демонстрации. Спектры излучения и поглощения.  

Спектры различных газов.  

Спектр водорода.  

Наблюдение треков в камере Вильсона.  

Работа счётчика ионизирующих излучений.  

Регистрация излучения природных минералов и продуктов.  

Лабораторные работы и опыты. Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения.  

Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по фотографиям).  

Измерение радиоактивного фона.  

Повторительно-обобщающий модуль.  

Повторительнообобщающий  модуль  предназначен  для  систематизации  и  обобщения предметного содержа-

ния и опыта деятельности, приобретённого при изучении всего курса физики, а также для подготовки к основному государственному экзамену 

по физике для обучающихся, выбравших этот учебный предмет.  

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, на основе которых обеспечивается достижение пред-

метных и метапредметных планируемых результатов обучения, формируется естественнонаучная грамотность: освоение научных методов ис-

следования явлений природы и техники, овладение умениями объяснять физические явления, применяя полученные знания, решать задачи, в том 

числе качественные и экспериментальные. Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёт того, что обучающиеся 

выполняют задания, в которых им предлагается:  

✓ на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические явления в окружающей природе и повседневной жизни;  

✓ использовать научные методы исследования физических явлений, в том числе для проверки гипотез и получения теоретических 

выводов;  

✓ объяснять научные основы наиболее важных достижений современных технологий, например, практического использования раз-

личных источников энергии на основе закона превращения и сохранения всех известных видов энергии.  
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Каждая из тем данного раздела включает экспериментальное исследование обобщающего характера. Раздел завершается проведением диа-

гностической и оценочной работы за курс основного общего образования.  

2.1.11.  Химия  

8 класс.  

Первоначальные химические понятия.  

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Тела и вещества. Физические свойства веществ.  

Агрегатное  состояние  веществ.  Понятие  о  методах  познания  в химии. Химия в системе наук. Чистые вещества и 

смеси. Способы разделения смесей.  

Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических элементов. Простые и сложные вещества. Атомномолекулярное учение.  

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон постоянства состава веществ. Относительная атомная масса. От-

носительная молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в соединении.  

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Класси-

фикация химических реакций (соединения, разложения, замещения, обмена).  

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, с правилами работы в лаборатории и приёмами обращения с лабораторным 

оборудованием, изучение и описание физических свойств образцов неорганических веществ, наблюдение физических (плавление воска, таяние 

льда, растирание сахара в ступке, кипение и конденсация воды) и химических (горение свечи, прокаливание медной проволоки, взаимодействие 

мела с кислотой) явлений, наблюдение и описание признаков протекания химических реакций (разложение сахара, взаимодействие серной кис-

лоты с хлоридом бария, разложение гидроксида меди(II) при нагревании, взаимодействие железа с раствором соли меди(II)), изучение способов 

разделения смесей (с помощью магнита, фильтрование, выпаривание, дистилляция, хроматография), проведение очистки поваренной соли, 

наблюдение и описание результатов проведения опыта, иллюстрирующего закон сохранения массы, создание моделей молекул (шаростержне-

вых).  

Важнейшие представители неорганических веществ.  

Воздух – смесь газов. Состав воздуха. Кислород – элемент и простое вещество. Нахождение кислорода в природе, физические и химические 

свойства (реакции горения). Оксиды.  

Применение  кислорода.  Способы  получения  кислорода  в лаборатории и промышленности. Круговорот кислорода в природе. 

Озон – аллотропная модификация кислорода.  

Тепловой  эффект  химической  реакции,  термохимические  уравнения,  экзо- и эндотермические реакции. Топливо: уголь 

и метан. Загрязнение воздуха, усиление парникового эффекта, разрушение озонового слоя.  

Водород – элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, физические и химические свойства, применение, способы полу-

чения. Кислоты и соли.  

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро.  

Молярный объём газов. Расчёты по химическим уравнениям.  

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. Насыщенные  и ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде. 

Массовая доля вещества в растворе.  
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Химические  свойства  воды.  Основания.  Роль  растворов  в  природе  и в жизни человека. Круговорот воды в природе. За-

грязнение природных вод. Охрана и очистка природных вод.  

Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов: солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и не-

солеобразующие. Номенклатура оксидов (международная и тривиальная). Физические и химические свойства оксидов.  

Получение оксидов.  

Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые основания. Номенклатура оснований (международная и тривиальная). 

Физические и химические свойства оснований. Получение оснований.  

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот (международная и тривиальная). Физические и химические свойства кислот. Ряд 

активности металлов Н.Н. Бекетова. Получение кислот.  

Соли. Номенклатура солей (международная и тривиальная).  

Физические и химические свойства солей. Получение солей.  

Генетическая связь между классами неорганических соединений.  

Химический эксперимент: качественное определение содержания кислорода  в воздухе, получение, собирание, распознавание и изучение 

свойств кислорода, наблюдение взаимодействия веществ с кислородом и условия возникновения и прекращения горения (пожара), ознакомление 

с образцами оксидов и описание их свойств, получение, собирание, распознавание и изучение свойств водорода (горение), взаимодействие водо-

рода с оксидом меди(II) (возможно использование видеоматериалов), наблюдение образцов веществ количеством 1 моль, исследование особен-

ностей растворения веществ с различной растворимостью, приготовление растворов с определённой массовой долей растворённого вещества, 

взаимодействие воды с металлами (натрием и кальцием) (возможно использование видеоматериалов), определение растворов кислот и щелочей 

с помощью индикаторов, исследование образцов неорганических веществ различных классов, наблюдение изменения окраски индикаторов в 

растворах кислот и щелочей, изучение взаимодействия оксида меди(II) с раствором серной кислоты, кислот с металлами, реакций нейтрализации, 

получение нерастворимых оснований, вытеснение одного металла другим из раствора соли, решение экспериментальных задач по теме «Важ-

нейшие классы неорганических соединений».  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. 

Окислительно-восстановительные реакции.  

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных элементов (щелочные и щелочноземельные металлы, 

галогены, инертные газы). Элементы, которые образуют амфотерные оксиды и гидроксиды.  

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева.  

Короткопериодная и длиннопериодная формы Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. Периоды и группы. Физи-

ческий смысл порядкового номера, номеров периода и группы элемента.  

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение электронных оболочек атомов первых 20 химических элементов 

Периодической системы Д.И. Менделеева. Характеристика химического элемента по его положению в Периодической системе Д.И. Менделеева.  

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, металлических и неметаллических свойств по группам и периодам. Зна-

чение Периодического закона и Периодической системы химических элементов для развития науки и практики. Д.И. Менделеев – учёный и 

гражданин.  
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Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. Электроотрицательность химических элементов. Ионная связь.  

Степень окисления. Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. Окислители и восстановители.  

Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и неметаллов, взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и 

щелочей, проведение опытов, иллюстрирующих примеры окислительновосстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения).  

Межпредметные связи.  

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе осуществляется через использование как общих естественнонаучных 

понятий, так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественнонаучного цикла.  

Общие естественнонаучные понятия: научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение, модель, явление.  

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактивность, молекула, электрический заряд, вещество, тело, 

объём, агрегатное состояние вещества, газ, физические величины, единицы измерения, космос, планеты, звёзды, Солнце.  

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера.  

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, водные ресурсы.  

9 классе.  

Вещество и химическая реакция.  

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение атомов. Закономерности в изменении 

свойств химических элементов первых трёх периодов, калия, кальция и их соединений в соответствии с положением элементов в  

Периодической  системе  и  строением  их атомов.  

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решёток, зависимость свойств вещества от типа кристаллической ре-

шётки и вида химической связи.  

Классификация и номенклатура неорганических веществ (международная и тривиальная). Химические свойства веществ, относящихся к 

различным классам неорганических соединений, генетическая связь неорганических веществ.  

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу  и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, 

по изменению степеней окисления химических элементов, по обратимости, по участию катализатора). Экзо- и эндотермические реакции, термо-

химические уравнения.  

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых химических реакциях. Понятие о гомогенных и гетероген-

ных реакциях. Понятие о химическом равновесии.  

Факторы, влияющие на скорость химической реакции и положение химического равновесия. Окислительно-восстановительные реакции, 

электронный баланс окислительно-восстановительной реакции. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с использо-

ванием метода электронного баланса.  

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и не электролиты. Катионы, анионы. Механизм диссоциации веществ с различными 

видами химической связи. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные и сокращённые ионные уравнения реакций. Свойства кис-

лот, оснований и солей в свете представлений об электролитической диссоциации. Качественные реакции на ионы. Понятие о гидролизе солей. 
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Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решёток неорганических веществ – металлов и неметаллов (гра-

фита и алмаза), сложных веществ (хлорида натрия), исследование зависимости скорости химической реакции от воздействия различных факто-

ров, исследование электропроводности растворов веществ, процесса диссоциации кислот, щелочей  и солей (возможно использование видеома-

териалов), проведение опытов, иллюстрирующих признаки протекания реакций ионного обмена (образование осадка, выделение газа, образова-

ние воды), опытов, иллюстрирующих примеры окислительновосстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения), распозна-

вание неорганических веществ с помощью качественных реакций на ионы, решение экспериментальных задач.  

Неметаллы и их соединения.  

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные степени окисления. Строение и физические свойства простых 

веществ – галогенов. Химические свойства на примере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами, щелочами). Хлороводород. Соляная 

кислота, химические свойства, получение, применение. Действие хлора и хлороводорода на организм человека. Важнейшие хлориды и их нахож-

дение в природе. Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов, характерные степени окисления.  

Строение и физические свойства простых веществ – кислорода и серы. Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические свойства 

серы. Сероводород, строение, физические и химические свойства. Оксиды серы как представители кислотных оксидов. Серная кислота, физиче-

ские и химические свойства (общие как представителя класса кислот и специфические). Химические реакции, лежащие в основе промышленного 

способа получения серной кислоты. Применение. Соли серной кислоты, качественная реакция на сульфатион. Нахождение серы и её соединений 

в природе. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение воздуха и водоёмов), способы его 

предотвращения.  

Общая характеристика элементов VАгруппы. Особенности строения атомов, характерные степени окисления.  

Азот, распространение в природе, физические и химические свойства. Круговорот азота в природе. Аммиак, его физические и химические 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их физические и химические свойства, применение. Качественная реакция на ионы аммония. 

Азотная кислота, её получение, физические и химические свойства (общие как представителя класса кислот и специфические). Использование 

нитратов и солей аммония в качестве минеральных удобрений. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота (кислотные 

дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоёмов).  

Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства. Оксид фосфора(V) и фосфорная кислота, физические и 

химические свойства, получение. Использование фосфатов в качестве минеральных удобрений.  

Общая характеристика элементов IVАгруппы. Особенности строения атомов, характерные степени окисления.  

Углерод, аллотропные модификации, распространение в природе, физические и химические свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в 

природе. Оксиды углерода, их физические и химические свойства, действие на живые организмы, получение и применение. Экологические про-

блемы, связанные с оксидом углерода(IV), гипотеза глобального потепления климата, парниковый эффект. Угольная кислота и её соли, их физи-

ческие и химические свойства, получение  и применение. Качественная реакция на карбонатионы. Использование карбонатов  в быту, медицине, 

промышленности и сельском хозяйстве.  

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода (метан, этан, этилен,  ацетилен,  этанол,  глице-

рин,  уксусная  кислота).   
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Их состав и химическое строение. Понятие о биологически важных веществах: жирах, белках, углеводах – и их роли в жизни человека. 

Материальное единство органических и неорганических соединений.  

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. Соединения кремния в природе. Общие представления об ок-

сиде кремния(IV)  и кремниевой кислоте. Силикаты, их использование в быту, медицине, промышленности. Важнейшие строительные матери-

алы: керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы безопасного использования строительных материалов в повседневной жизни.  

Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной кислоты, проведение качественных реакций на 

хлоридионы и наблюдение признаков их протекания, опыты, отражающие физические и химические свойства галогенов и их соединений (воз-

можно использование видеоматериалов), ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов), ознакомление с образцами серы и её соединениями 

(возможно использование видеоматериалов), наблюдение процесса обугливания сахара под действием концентрированной серной кислоты, изу-

чение химических свойств разбавленной серной кислоты, проведение качественной реакции на сульфатион и наблюдение признака её протека-

ния, ознакомление с физическими свойствами азота, фосфора и их соединений (возможно использование видеоматериалов), образцами азотных 

и фосфорных удобрений, получение, собирание, распознавание и изучение свойств аммиака, проведение качественных реакций на ион аммония 

и фосфатион и изучение признаков их протекания, взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью (возможно использование ви-

деоматериалов), изучение моделей кристаллических решёток алмаза, графита, фуллерена, ознакомление с процессом адсорбции растворённых 

веществ активированным углём и устройством противогаза, получение, собирание, распознавание и изучение свойств углекислого газа, прове-

дение качественных реакций на карбонат и силикатионы и изучение признаков их протекания, ознакомление с продукцией силикатной промыш-

ленности, решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения».  

Металлы и их соединения.  

Общая характеристика химических элементов – металлов на основании  их положения в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева  и строения атомов. Строение металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Электрохимический 

ряд напряжений металлов. Физические и химические свойства металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов, 

основные способы защиты их от коррозии. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза) и их применение в быту и промышленности.  

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в при-

роде. Физические и химические свойства (на примере натрия и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применение щелочных металлов и 

их соединений.  

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, строение их 

атомов, нахождение  в природе. Физические и химические свойства магния и кальция. Важнейшие соединения кальция (оксид, гидроксид, соли). 

Жёсткость воды и способы её устранения.  

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физи-

ческие и химические свойства алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия.  

Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические 

и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III), их состав, свойства и получение.  

Химический  эксперимент:  ознакомление  с  образцами  металлов  и  сплавов,  их физическими свойствами, 

изучение результатов коррозии металлов (возможно использование видеоматериалов), особенностей взаимодействия оксида кальция  и натрия с 
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водой (возможно использование видеоматериалов), исследование свойств жёсткой воды, процесса горения железа в кислороде (возможно ис-

пользование видеоматериалов), признаков протекания качественных реакций на ионы (магния, кальция, алюминия, цинка, железа(II) и же-

леза(III), меди(II)), наблюдение и описание процессов окрашивания пламени ионами натрия, калия и кальция (возможно использование видеома-

териалов), исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия и гидроксида цинка, решение экспериментальных задач по теме «Важней-

шие металлы и их соединения».  

Химия и окружающая среда.  

Новые материалы и технологии. Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Химия и здоровье. Безопасное использование 

веществ и химических реакций в быту. Первая помощь при химических ожогах и отравлениях. Основы экологической грамотности. Химическое 

загрязнение окружающей среды (предельная допустимая концентрация веществ – ПДК). Роль химии в решении экологических проблем.  

Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их переработки, их роль в быту и промышленности.  

Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло, сплавы металлов, полимерные материалы).  

Межпредметные связи.  

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется через использование как общих естественнонаучных 

понятий, так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественнонаучного цикла.  

Общие естественнонаучные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение, модель, явление, парниковый эффект, технология, материалы.   

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактивность, молекула, электрический заряд, проводники, 

полупроводники, диэлектрики, фотоэлемент, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, газ, раствор, растворимость, кристалличе-

ская решётка, сплавы, физические величины, единицы измерения, космическое пространство, планеты, звёзды, Солнце.  

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения, микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества.  

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

 

2.1.12. Биология  

8 класс.  

Человек – биосоциальный вид.  

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, санитария, экология человека). Методы изучения организма 

человека. Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Особенности человека как биосоциального существа. Место 

человека в системе органического мира. Человек как часть природы. Систематическое положение  современного  человека.  Сход-

ство  человека  с млекопитающими. Отличие человека от приматов. Доказательства животного происхождения человека. Человек разумный. 

Антропогенез, его этапы. Биологические и социальные факторы становления человека. Человеческие расы.  

Структура организма человека.  

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые 

кислоты. Гены. Хромосомы. Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. Типы тканей  организма 
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человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Свойства тканей, их функции.  Органы  и  системы  органов.  Орга-

низм  как  единое  целое.  Взаимосвязь  органов  и  систем  как основа гомеостаза.  

Лабораторные и практические работы.  

Изучение клеток слизистой оболочки полости рта человека.   

Изучение микроскопического строения тканей (на готовых микропрепаратах).  

Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам).  

Нейрогуморальная регуляция.  

Нервная система человека, её организация и значение. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга.  

Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. Спинной мозг, его строение и  функции.  Рефлексы  спинного 

мозга.  Головной  мозг,  его строение и функции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные  (врождённые) и условные 

(приобретённые) рефлексы. Соматическая нервная система.  

Вегетативная  (автономная)  нервная  система.  Нервная  система  как единое целое. Нарушения в работе нервной системы.  

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней секреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма, роста и развития. Нарушение в работе эндокринных желёз. Особенности рефлекторной и гумо-

ральной регуляции функций организма.  

Лабораторные и практические работы.  

Изучение головного мозга человека (по муляжам).  

Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости.  

Опора и движение. Значение  опорно-двигательного  аппарата.  Скелет  человека,  строение его отделов и функции. 

Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. 

Скелет конечностей и их  поясов.  Особенности  скелета  человека,  связанные  с прямохождением и трудовой деятельностью.  

Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: статическая и динамическая, мышцы сгибатели и разгибатели. 

Утомление мышц. Гиподинамия. Роль двигательной активности в сохранении здоровья.  

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении костей.  

Нарушение осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия.  

Профилактика травматизма.  Первая  помощь  при  травмах  опорно-двигательного аппарата.  

Лабораторные и практические работы.  

Исследование свойств кости.  

Изучение строения костей (на муляжах).  

Изучение строения позвонков (на муляжах).   

Определение гибкости позвоночника.  

Измерение массы и роста своего организма.  

Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц.  

Выявление нарушения осанки.  
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Определение признаков плоскостопия.  

Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц.  

Внутренняя среда организма.  

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный 

костный мозг, его роль в организме. Плазма крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. Донорство.  

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые иммунодефициты): радиационное облучение, химическое отрав-

ление, голодание, воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. 

Значение работ Л. Пастера  и И.И. Мечникова по изучению иммунитета.  

Лабораторные и практические работы.  

Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение).  

Кровообращение.  

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный цикл, его длительность. Большой и малый круги кро-

вообращения. Движение крови по сосудам. Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов. Гигиена сер-

дечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь  при кровотечениях.  

Лабораторные и практические работы.  

Измерение кровяного давления.  

Определение  пульса  и  числа  сердечных  сокращений  в  покое  и после дозированных физических нагрузок у человека. 

Первая помощь при кровотечениях.  

Дыхание.  

Дыхание  и  его  значение.  Органы  дыхания.  Лёгкие.  Взаимосвязь  строения  и функций органов дыхания. 

Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы дыхания. Дыхательные движения. Регуляция дыхания.  

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления 

наркотических и психотропных веществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при поражении органов дыхания.  

Лабораторные и практические работы.  

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.   

Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту дыхания.  

Питание и пищеварение.  

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. Органы пищеварения,  их  строение и функции. 

Ферменты,  их  роль  в пищеварении. Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом 

кишечнике. Всасывание питательных веществ. Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа, их роль в пищева-

рении.  
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Микробиом человека – совокупность микроорганизмов, населяющих организм человека. Регуляция пищеварения. Методы изучения орга-

нов пищеварения. Работы И.П. Павлова. Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, пищевых отравлений. 

Влияние курения и алкоголя на пищеварение.  

Лабораторные и практические работы.  

Исследование действия ферментов слюны на крахмал.  

Наблюдение действия желудочного сока на белки.  

Обмен веществ и превращение энергии.  

Обмен  веществ  и  превращение  энергии  в  организме  человека.  Пластический  и энергетический обмен. Обмен 

воды и минеральных солей. Обмен белков, углеводов и жиров в организме. Регуляция обмена веществ и превращения энергии.  

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез витаминов в организме.  Авитаминозы  и  гипо-

витаминозы.  Сохранение  витаминов  в пище.  

Нормы и режим питания. Рациональное питание – фактор укрепления здоровья. Нарушение обмена веществ.  

Лабораторные и практические работы.  

Исследование состава продуктов питания.  

Составление меню в зависимости от калорийности пищи. Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах.  

Кожа.  

Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция. Влияние на кожу факторов окружающей среды.  

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи   

и их предупреждения. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожениях.  

Лабораторные и практические работы.  

Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти.  

Определение жирности различных участков кожи лица.  

Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи. Описание основных гигиенических требований к одежде и 

обуви.  

Выделение.  

Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Микроскопическое строение почки. 

Нефрон. Образование мочи. Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной системы, их предупрежде-

ние.  

Лабораторные и практические работы.  

Определение местоположения почек (на муляже).   

Описание мер профилактики болезней почек.  

Размножение и развитие.  

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на эм-

бриональное развитие факторов окружающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половое созревание. Наследование признаков у 
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человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Набор хромосом, половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний для 

планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика.  

Лабораторные и практические работы.  

Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний: СПИД и гепатит.  

Органы чувств и сенсорные системы.  

Органы  чувств  и  их  значение.  Анализаторы.  Сенсорные  системы.  Глаз  и зрение. Оптическая система глаза. 

Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное восприятие. Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения.  

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слухового анализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их 

причины. Гигиена слуха.  

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем организма.  

Лабораторные и практические работы  

Определение остроты зрения у человека.  

Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате). Изучение строения органа слуха (на муляже).  

Поведение и психика.  

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория 

поведения. Высшая нервная деятельность человека, работы И.М. Сеченова, И.П. Павлова. Механизм образования условных рефлексов. Тормо-

жение. Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. Наследственные и ненаследственные программы поведения у человека. Приспосо-

бительный характер поведения. Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и мышление. Память и внимание. 

Эмоции. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, одарённость. Типы высшей нервной деятельности и тем-

перамента.  

Особенности психики человека. Гигиена физического и умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон и его значение. Гигиена сна.  

Лабораторные и практические работы.  

Изучение кратковременной памяти.  

Определение объёма механической и логической памяти.  

Оценка сформированности навыков логического мышления.  

Человек и окружающая среда.  

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие  на организм человека. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды.  

Микроклимат  жилых  помещений.  Соблюдение  правил  поведения  в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях.  

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

несбалансированное питание, стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Всемирная организация здравоохранения.  
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Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окру-

жающей среде. Современные глобальные экологические проблемы. Значение охраны окружающей среды для сохранения человечества. 

9 класс 

Общие биологические закономерности Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращения 

энергии — признак живых организмов. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 

организма. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость — свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за суще-

ствование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Взаимосвязи ор-

ганизмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистем-

ная организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основопо-

ложник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические 

проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

 

2.1.13. Музыка 

Модуль № 1 «Музыка моего края».  

Фольклор – народное творчество  (3–4 часа).  

Содержание: Традиционная музыка – отражение жизни народа. Жанры детского и игрового фольклора (игры, пляски, хороводы).  

Виды деятельности обучающихся: знакомство со звучанием фольклорных образцов в аудио- и видеозаписи; определение на слух:  

✓ принадлежности к народной или композиторской музыке;  

✓ исполнительского состава (вокального, инструментального, смешанного); жанра, основного настроения, характера музыки;  

✓ разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных наигрышей, фольклорных игр.  

Календарный фольклор  (3–4 часа).  

Содержание: Календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, весенние – на выбор учителя). Виды деятельно-

сти обучающихся:  

✓ знакомство  с  символикой  календарных  обрядов,  поиск  информации о соответствующих фольклорных традициях; 

✓ разучивание и исполнение народных песен, танцев;  

✓ на выбор или факультативно:  

➢ реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента;  

➢ участие в народном гулянии, празднике на улицах своего города, поселка.  
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Семейный фольклор (3–4 часа).  

Содержание: Фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: свадебный обряд, рекрутские песни, плачи-причитания. Виды деятельно-

сти обучающихся:  

✓ знакомство с фольклорными жанрами семейного цикла; изучение особенностей их исполнения и звучания; определение на слух 

жанровой принадлежности, анализ символики традиционных образов; 

✓ разучивание и исполнение отдельных песен, фрагментов обрядов (по выбору учителя); на выбор или факультативно: реконструкция 

фольклорного обряда или его фрагмента; исследовательские проекты по теме «Жанры семейного фольклора».  

Наш край сегодня (3–4 часа).  

Содержание: Современная музыкальная культура родного края. Гимн республики, города (при наличии). Земляки – композиторы, исполни-

тели, деятели культуры. Театр, филармония, консерватория.  

Виды деятельности обучающихся:  

✓ разучивание и исполнение гимна республики, города, песен местных композиторов; знакомство с творческой биографией, деятель-

ностью местных мастеров культуры и искусства; на выбор или факультативно: посещение местных музыкальных театров, музеев, 

концертов, написание отзыва с анализом спектакля, концерта, экскурсии;  

✓ исследовательские проекты, посвященные деятелям музыкальной культуры своей малой родины (композиторам, исполнителям, 

творческим коллективам);  

✓ творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировок народных мелодий; съемка, монтаж  и  озвучивание  люби-

тельского  фильма),  направленные на сохранение и продолжение музыкальных традиций своего края.  

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России» .  

Россия – наш общий дом (3–4 часа).  

Содержание: Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов нашей страны. Музыка наших соседей, музыка других регионов. 

Виды деятельности обучающихся:  

✓ знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и далеких регионов в аудио- и видеозаписи;  

✓ разучивание  и  исполнение  народных  песен,  танцев,  инструментальных  наигрышей, фольклорных игр разных 

народов России;  

✓ определение на слух:  

➢ принадлежности к народной или композиторской музыке;  

➢ исполнительского состава (вокального, инструментального, смешанного);  

➢ жанра, характера музыки.  

Фольклорные жанры (3–4 часа).  

Содержание: Общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, эпос, танец.  

Виды деятельности обучающихся:  

✓ знакомство  со  звучанием  фольклора  разных  регионов  России  в  аудио- и видеозаписи;  

✓ аутентичная манера исполнения; выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки разных народов; 
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✓ выявление  общего  и  особенного  при  сравнении  танцевальных,  лирических и эпических песенных образ-

цов фольклора разных народов России; разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпических сказаний;  

✓ двигательная, ритмическая, интонационная импровизация в характере изученных народных танцев и песен;  

✓ на выбор или факультативно: исследовательские проекты, посвященные музыке разных народов России;  

✓ музыкальный фестиваль «Народы России».  

Фольклор в творчестве профессиональных композиторов (3–4 часа).  

Содержание: Народные истоки композиторского творчества: обработки фольклора, цитаты; картины родной природы и отражение типич-

ных образов, характеров, важных исторических событий.  Внутреннее  родство  композиторского и народного творчества на интонаци-

онном уровне.  

Виды деятельности обучающихся:  

✓ сравнение  аутентичного  звучания  фольклора  и  фольклорных  мелодий в композиторской обработке;  

✓ разучивание, исполнение народной песни в композиторской обработке;  

✓ знакомство с 2–3 фрагментами крупных сочинений (опера, симфония, концерт, квартет, вариации), в которых использованы подлин-

ные народные мелодии;  

✓ наблюдение за принципами композиторской обработки, развития фольклорного тематического материала; на выбор или факульта-

тивно: исследовательские, творческие проекты, раскрывающие тему отражения фольклора в творчестве профессиональных компо-

зиторов (на примере выбранной региональной традиции);  

✓ посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, телепередачи), посвященного данной теме; обсуждение в классе и (или) письмен-

ная рецензия по результатам просмотра.  

На рубежах культур (3–4 часа).  

Содержание: Взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга. Этнографические экспедиции и фестивали. Современная жизнь фоль-

клора.  

Виды деятельности обучающихся:  

✓ знакомство с примерами смешения культурных традиций в пограничных территориях , выявление причинно-следственных связей 

такого смешения;  

✓ изучение творчества и вклада в развитие культуры современных этно-исполнителей, исследователей традиционного фольклора; на 

выбор или факультативно:  

➢ участие в этнографической экспедиции;  

➢ посещение (участие) в фестивале традиционной культуры.  

Модуль № 3 «Музыка народов мира».  

Музыка – древнейший язык человечества (3–4 часа).  

Содержание: Археологические находки, легенды и сказания о музыке древних. Древняя Греция – колыбель европейской культуры (театр, 

хор, оркестр, лады, учение о гармонии).  
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Виды деятельности обучающихся: экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозицией музыкальных артефактов древности, по-

следующий пересказ полученной информации;  

✓ импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя, поклонение тотемному животному);  

✓ озвучивание, театрализация легенды (мифа) о музыке;  

✓ на выбор или факультативно:  

➢ квесты, викторины, интеллектуальные игры;  

➢ исследовательские  проекты  в  рамках  тематики  «Мифы  Древней  Греции в музыкальном ис-

кусстве XVII—XX веков».  

Музыкальный фольклор народов Европы (3–4 часа).  

Содержание: Интонации и ритмы, формы и жанры европейского фольклора . Отражение европейского фольклора в творчестве профессио-

нальных композиторов.  

Виды деятельности обучающихся:  

✓ выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки народов Европы;  

✓ выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов европейского фольклора и фольклора народов России;  

✓ разучивание и исполнение народных песен, танцев;  

✓ двигательная, ритмическая, интонационная импровизация по мотивам изученных традиций народов Европы (в том числе в форме 

рондо).  

Музыкальный фольклор народов Азии и Африки (3–4 часа).  

Содержание: Африканская музыка – стихия ритма. Интонационно-ладовая основа музыки стран Азии , уникальные традиции, музыкальные 

инструменты. Представления о роли музыки в жизни людей.  

Виды деятельности обучающихся:  

✓ выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной музыки народов Африки и Азии;  

✓ выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов азиатского фольклора и фольклора народов России;  

✓ разучивание и исполнение народных песен, танцев;  

✓ коллективные ритмические импровизации на шумовых и ударных инструментах; на выбор или факультативно:  

✓ исследовательские проекты по теме «Музыка стран Азии и Африки».  

Народная музыка Американского континента (3–4 часа).  

Содержание: Стили и жанры американской музыки (кантри, блюз, спиричуэлс, самба, боссанова). Смешение интонаций и ритмов различ-

ного происхождения.  

Виды деятельности обучающихся:  

✓ выявление характерных интонаций и ритмов в звучании американского, латино-американского фольклора, прослеживание их наци-

ональных истоков;  

✓ разучивание и исполнение народных песен, танцев;  

✓ индивидуальные и коллективные ритмические и мелодические импровизации в стиле (жанре) изучаемой традиции.  
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Модуль № 4 «Европейская классическая музыка».  

Национальные истоки классической музыки (2–3 часа).  

Содержание:  Национальный  музыкальный  стиль  на  примере  творчества Ф. Шопена, Э. Грига и других композито-

ров. Значение и роль композитора классической музыки. Характерные жанры, образы, элементы музыкального языка.  

Виды деятельности обучающихся:  

✓ знакомство  с  образцами  музыки  разных  жанров,  типичных для рассматриваемых национальных стилей, 

творчества изучаемых композиторов; определение на слух характерных интонаций, ритмов, элементов музыкального языка, умение 

напеть наиболее яркие интонации, прохлопать ритмические примеры из числа изучаемых классических произведений;  

✓ разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного композитором-классиком (из числа изучаемых в 

данном разделе);  

✓ музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; на выбор или факультативно: исследова-

тельские проекты о творчестве европейских композиторов-классиков, представителей национальных школ;  

✓ просмотр художественных и документальных фильмов о творчестве выдающих европейских композиторов с последующим обсуж-

дением в классе;  

✓ посещение концерта классической музыки, балета драматического спектакля.  

Музыкант и публика (2–3 часа).  

Содержание:  Кумиры  публики  (на  примере  творчества  В.А.  Моцарта,  

Н. Паганини, Ф. Листа и других композиторов). Виртуозность талант труд, миссия композитора, исполнителя. Признание публики. Куль-

тура слушателя. Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня.  

Виды деятельности обучающихся:  

✓ знакомство с образцами виртуозной музыки;  

✓ размышление над фактами биографий великих музыкантов – как любимцев публики, так и непонятых современниками;  

✓ определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка, изучаемых классических произведений, умение 

напеть их наиболее яркие ритмоинтонации; музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений;  

✓ знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, правил поведения в концертном зале, театре оперы и балета; на выбор 

или факультативно:  

➢ работа с интерактивной картой (география путешествий, гастролей), лентой времени (имена, факты, явления, музыкальные 

произведения);  

➢ посещение  концерта  классической  музыки  с  последующим  обсуждением в классе; создание 

тематической подборки музыкальных произведений для домашнего прослушивания.  

Музыка – зеркало эпохи (4–6 часов).  

Содержание: Искусство как отражение, с одной стороны – образа жизни, с другой – главных ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили 

барокко и классицизм (круг основных образов, характерных интонаций, жанров). Полифонический и гомофонно-гармонический склад на при-

мере творчества И.С. Баха и Л. ван Бетховена. Виды деятельности обучающихся:  
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✓ знакомство с образцами полифонической и гомофонно-гармонической музыки;  

✓ разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного композитором-классиком (из числа изучаемых в 

данном разделе); исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов;  

✓ музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; на выбор или факультативно: составление 

сравнительной таблицы стилей барокко и классицизм (на примере музыкального искусства, либо музыки и живописи, музыки и 

архитектуры);  

✓ просмотр художественных фильмов и телепередач, посвященных стилям барокко и классицизм, творческому пути изучаемых ком-

позиторов.  

Музыкальный образ (4–6 часов).  

Содержание: Героические образы в музыке. Лирический герой музыкального произведения.  

Судьба человека – судьба человечества (на примере творчества Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта и других композиторов). Стили классицизм 

и романтизм (круг основных образов, характерных интонаций, жанров).  

Виды деятельности обучающихся:  

✓ знакомство с произведениями композиторов – венских классиков, композиторов-романтиков, сравнение образов их произведений, 

сопереживание музыкальному образу, идентификация с лирическим героем произведения;  

✓ узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального языка изучаемых классических произведений, умение 

напеть их наиболее яркие темы, ритмо-интонации; разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного  

композитором-классиком, художественная интерпретация его музыкального образа; 

✓ музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; на выбор или факультативно:  

➢ сочинение музыки, импровизация;  

➢ литературное, художественное творчество, созвучное кругу образов изучаемого композитора;  

➢ составление сравнительной таблицы стилей классицизм и романтизм (только на примере музыки, либо в музыке и живописи, 

в музыке и литературе).  

Музыкальная драматургия (3–4 часа).  

Содержание: Развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. Принципы музыкального развития: повтор, контраст, разработка. Музы-

кальная форма – строение музыкального произведения.  

Виды деятельности обучающихся:  

✓ наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятие логики музыкального развития;  

✓ умение слышать, запоминать основные изменения, последовательность настроений, чувств, характеров в развертывании музыкаль-

ной драматургии;  

✓ узнавание на слух музыкальных тем, их вариантов, видоизмененных в процессе развития; составление наглядной (буквенной, циф-

ровой) схемы строения музыкального произведения; 
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✓ разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного композитором-классиком, художественная интер-

претация музыкального образа в его развитии; музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведе-

ний; 

✓ на выбор или факультативно: посещение концерта классической музыки, в программе которого присутствуют крупные симфониче-

ские произведения;  

✓ создание сюжета любительского фильма (в том числе в жанре теневого театра, мультфильма), основанного на развитии образов, 

музыкальной драматургии одного из произведений композиторов-классиков.  

Музыкальный стиль (4–6 часов).  

Содержание: Стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, драматургических приемов, музыкального языка. (На примере твор-

чества В.А. Моцарта, К. Дебюсси, А. Шенберга и других композиторов).  

Виды деятельности обучающихся:  

✓ обобщение и систематизация знаний о различных проявлениях музыкального стиля (стиль композитора, национальный стиль, стиль 

эпохи);  

✓ исполнение 2–3 вокальных произведений – образцов барокко, классицизма, романтизма, импрессионизма (подлинных или стилизо-

ванных);  

✓ музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; определение на слух в звучании незнако-

мого произведения:  

➢ принадлежности к одному из изученных стилей;  

➢ исполнительского состава (количество и состав исполнителей, музыкальных инструментов);  

➢ жанра, круга образов; способа музыкального изложения и развития в простых и сложных музыкальных формах (гомофония, 

полифония, повтор, контраст, соотношение разделов и частей в произведении);  

➢ на выбор или факультативно:  

исследовательские проекты, посвященные эстетике и особенностям музыкального искусства различных стилей XX века.  

Модуль № 5 «Русская классическая музыка».  

Образы родной земли (3–4 часа).  

Содержание: Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные инструментальные произведения, посвященные картинам русской 

природы, народного быта, сказкам, легендам (на примере творчества М.И. Глинки,  

С.В. Рахманинова, В.А. Гаврилина и других композиторов).  

Виды деятельности обучающихся:  

✓ повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа музыки русских композиторов, полученного в начальных классах;  

✓ выявление мелодичности, широты дыхания, интонационной близости русскому фольклору;  

✓ разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, сочиненного русским композитором-классиком;  

✓ музыкальная викторина на знание музыки, названий авторов изученных произведений;  

✓ на выбор или факультативно:  
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➢ рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений;  

➢ посещение концерта классической музыки, в программу которого входят произведения русских композиторов.  

Золотой век русской культуры (4–6 часов).  

Содержание: Светская музыка российского дворянства XIX века: музыкальные салоны, домашнее музицирование, балы, театры. Увлечение 

западным искусством, появление своих гениев. Синтез западно-европейской культуры и русских интонаций, настроений, образов (на примере 

творчества М.И. Глинки, П.И.  

Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова и других композиторов).  

Виды деятельности обучающихся:  

✓ знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, анализ художественного содержания, выразительных средств;  

✓ разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения лирического характера, сочиненного русским композитором-

классиком;  

✓ музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений;  

✓ на выбор или факультативно:  

➢ просмотр художественных фильмов, телепередач, посвященных русской культуре XIX века;  

➢ создание любительского фильма, радиопередачи, театрализованной музыкально-литературной композиции на основе музыки 

и литературы XIX века;  

➢ реконструкция костюмированного бала, музыкального салона.  

История страны и народа в музыке русских композиторов (4–6 часов).  

Содержание: Образы народных героев, тема служения Отечеству в крупных театральных и симфонических произведениях русских компо-

зиторов (на примере сочинений композиторов – членов «Могучей кучки», С.С. Прокофьева, Г.В. Свиридова и других композиторов).  

Виды деятельности обучающихся:  

✓ знакомство с шедеврами русской музыки XIX–XX веков, анализ художественного содержания и способов выражения патриотиче-

ской идеи, гражданского пафоса;  

✓ разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения патриотического содержания, сочиненного русским композито-

ром-классиком; исполнение Гимна Российской Федерации;  

✓ музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений; на выбор или факультативно: просмотр 

художественных фильмов, телепередач, посвященных творчеству композиторов – членов кружка «Могучая кучка»;  

✓ просмотр видеозаписи оперы одного из русских композиторов (или посещение театра) или фильма, основанного на музыкальных 

сочинениях русских композиторов.  

Русский балет (3–4 часа).  

Содержание:  Мировая  слава  русского  балета.  Творчество  композиторов (П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев, И.Ф. Стра-

винский, Р.К. Щедрин), балетмейстеров, артистов балета. Дягилевские сезоны. Виды деятельности обучающихся:  

✓ знакомство с шедеврами русской балетной музыки;  

✓ поиск информации о постановках балетных спектаклей, гастролях российских балетных трупп за рубежом;  
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✓ посещение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи); 

✓ характеристика отдельных музыкальных номеров и спектакля в целом;  

✓ на выбор или факультативно: исследовательские проекты, посвященные истории создания знаменитых балетов, творческой биогра-

фии балерин, танцовщиков, балетмейстеров;  

✓ съемки любительского фильма (в технике теневого, кукольного театра, мультипликации) на музыку какого-либо балета (фрагменты).  

Русская исполнительская школа (3–4 часа).  

Содержание:  Творчество  выдающихся  отечественных  исполнителей (С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. Мравинский и дру-

гие исполнители). Консерватории в Москве  и  Санкт-Петербурге,  родном  городе.  Конкурс  имени П.И. Чайковского.  

Виды деятельности обучающихся:  

✓ слушание одних и тех же произведений в исполнении разных музыкантов, оценка особенностей интерпретации;  

✓ создание домашней фоно- и видеотеки из понравившихся произведений; дискуссия на тему «Исполнитель – соавтор композитора» 

✓ на выбор или факультативно: исследовательские проекты, посвященные биографиям известных отечественных исполнителей клас-

сической музыки.  

Русская музыка – взгляд в будущее (3–4 часа).  

Содержание: Идея светомузыки. Мистерии А.Н. Скрябина. Терменвокс, синтезатор Е. Мурзина, электронная музыка (на примере творчества 

А.Г. Шнитке, Э.Н. Артемьева и других композиторов).  

Виды деятельности обучающихся:  

✓ знакомство  с  музыкой  отечественных  композиторов  XX  века,  эстетическими и технологическими иде-

ями по расширению возможностей и средств музыкального искусства; слушание образцов электронной музыки, дискуссия о значе-

нии технических средств в создании современной музыки;  

✓ на выбор или факультативно:  

➢ исследовательские проекты, посвященные развитию музыкальной электроники в России; импровизация, сочинение музыки с 

помощью цифровых устройств, программных продуктов и электронных гаджетов.  

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки».  

Храмовый синтез искусств (3–4 часа).  

Музыка православного и католического  богослужения (колокола, пение acapella или пение в Сопровождении органа). Основные жанры, 

традиции. Образы Христа, Богородицы, Рождества, Воскресения.  

Виды деятельности обучающихся:  

✓ повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской культуре западноевропейской традиции русского православия, по-

лученных на уроках музыки и основ религиозных культур и светской этики на уровне начального общего образования;  

✓ осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой, архитектурой как сочетания разных проявлений единого мировоз-

зрения, основной идеи христианства; исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной традицией, перекликающихся 

с ней по тематике;  

✓ определение сходства и различия элементов разных видов искусства (музыки, живописи, архитектуры), относящихся:  
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➢ к русской православной традиции;  

➢ западноевропейской христианской традиции;  

➢ другим конфессиям (по выбору учителя);  

➢ на выбор или факультативно: посещение концерта духовной музыки.  

Развитие церковной музыки (4–6 часов).  

Содержание: Европейская музыка религиозной традиции (григорианский хорал, изобретение нотной записи Гвидод’Ареццо, протестант-

ский хорал). Русская музыка религиозной традиции (знаменный распев, крюковая запись, партесное пение). Полифония в западной и русской 

духовной музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, реквием.  

Виды деятельности обучающихся:  

✓ знакомство с историей возникновения нотной записи;  

✓ сравнение нотаций религиозной музыки разных традиций (григорианский хорал, знаменный распев, современные ноты); знакомство 

с образцами (фрагментами) средневековых церковных распевов (одноголосие);  

✓ слушание духовной музыки; определение на слух: состава исполнителей;  

✓ типа фактуры (хоральный склад, полифония);  

✓ принадлежности к русской или западноевропейской религиозной традиции; на выбор или факультативно:  

➢ работа  с  интерактивной  картой,  лентой  времени  с  указанием  географических и истори-

ческих особенностей распространения различных явлений, стилей, жанров, связанных с развитием религиозной музыки;  

➢ исследовательские и творческие проекты, посвященные отдельным произведениям духовной музыки.  

Музыкальные жанры богослужения (3–4 часа).  

Содержание: Эстетическое содержание и жизненное предназначение духовной музыки. Многочастные произведения на канонические тек-

сты: католическая месса, православная литургия, всенощное бдение.  

Виды деятельности обучающихся:  

✓ знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно) произведениями мировой музыкальной  классики,  напи-

санными  в  соответствии с религиозным каноном;  

✓ вокализация музыкальных тем изучаемых духовных произведений;  

✓ определение на слух изученных произведений и их авторов, иметь представление об особенностях их построения и образов;  

✓ устный или письменный рассказ о духовной музыке с использованием терминологии, примерами из соответствующей традиции, 

формулировкой собственного отношения к данной музыке, рассуждениями, аргументацией своей позиции.  

Религиозные темы и образы в современной музыке (3–4 часа).  

Содержание: Сохранение традиций духовной музыки сегодня. Переосмысление религиозной темы в творчестве композиторов XX–XXI ве-

ков. Религиозная тематика в контексте попкультуры.  

Виды деятельности обучающихся:  

✓ сопоставление тенденций сохранения и переосмысления религиозной традиции в культуре XX– XXI веков;  

✓ исполнение музыки духовного содержания, сочиненной современными композиторами; на выбор или факультативно:  
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➢ исследовательские и творческие проекты по теме «Музыка и религия в наше время»;  

➢ посещение концерта духовной музыки.  

Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства».  

Камерная музыка (3–4 часа).  

Содержание: Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, вокализ). Инструментальная миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, ка-

прис). Одночастная, двухчастная, трехчастная репризная форма. Куплетная форма. Виды деятельности обучающихся:  

✓ слушание  музыкальных  произведений  изучаемых  жанров,  (зарубежных и русских композиторов), анализ 

выразительных средств, характеристика музыкального образа;  

✓ определение на слух музыкальной формы и составление ее буквенной наглядной схемы; разучивание и исполнение произведений 

вокальных и инструментальных жанров;  

✓ на выбор или факультативно:  

➢ импровизация, сочинение кратких фрагментов с соблюдением основных признаков жанра (вокализ пение без слов, вальс – 

трехдольный метр);  

➢ индивидуальная или коллективная импровизация в заданной форме;  

➢ выражение  музыкального  образа  камерной  миниатюры  через  устный или письменный текст, рисунок, 

пластический этюд.  

Циклические формы и жанры (4–6 часов).  

Содержание: Сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). Принцип контраста. Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трехчастная 

форма, контраст основных тем, разработочный принцип развития.  

Виды деятельности обучающихся:  

✓ знакомство с циклом миниатюр, определение принципа, основного художественного замысла цикла;  

✓ разучивание и исполнение небольшого вокального цикла; знакомство со строением сонатной формы;  

✓ определение на слух основных партий-тем в одной из классических сонат;  

✓ на выбор или факультативно: посещение концерта (в том числе виртуального);  

✓ предварительное  изучение  информации  о  произведениях  концерта  (сколько в них частей, как они называ-

ются, когда могут звучать аплодисменты);  

✓ последующее составление рецензии на концерт.  

Симфоническая музыка (4–6 часов).  

Содержание: Одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). Симфония.  

Виды деятельности обучающихся: знакомство с образцами симфонической музыки: 

✓ программной увертюры, классической 4частной симфонии;  

✓ освоение основных тем (пропевание, графическая фиксация, пластическое интонирование), наблюдение за процессом развертывания 

музыкального повествования;  

✓ образно-тематический конспект;  
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✓ исполнение  (вокализация,  пластическое  интонирование,  графическое  моделирование, инструментальное музи-

цирование) фрагментов симфонической музыки;  

✓ слушание целиком не менее одного симфонического произведения; на выбор или факультативно:  

➢ посещение концерта (в том числе виртуального) симфонической музыки;  

➢ предварительное  изучение  информации  о  произведениях  концерта  (сколько в них частей, как они 

называются, когда могут звучать аплодисменты); последующее составление рецензии на концерт.  

Театральные жанры (4–6 часов).  

Содержание: Опера, балет, Либретто. Строение музыкального спектакля: увертюра, действия, антракты, финал. Массовые сцены. Сольные 

номера главных героев. Номерная структура и сквозное развитие сюжета. Лейтмотивы. Роль оркестра в музыкальном спектакле.  

Виды деятельности обучающихся:  

✓ знакомство с отдельными номерами из известных опер, балетов;  

✓ разучивание и исполнение небольшого хорового фрагмента из оперы, слушание данного хора в аудио-  или  видеозаписи,  срав-

нение  собственного и профессионального исполнений;  

✓ музыкальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных спектаклей;  

✓ различение, определение на слух:  

➢ тембров голосов оперных певцов;  

➢ оркестровых групп, тембров инструментов;  

➢ типа номера (соло, дуэт, хор);  

✓ на выбор или факультативно:  

➢ посещение театра оперы и балета (в том числе виртуального);  

➢ предварительное изучение информации о музыкальном спектакле (сюжет, главные герои и исполнители, наиболее яркие му-

зыкальные номера); последующее составление рецензии на спектакль.  

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

Музыка и литература (3–4 часа).  

Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, ноктюрн, баркарола, былина).  Интонации  рассказа,  по-

вествования в инструментальной музыке (поэма, баллада). Программная музыка.  

Виды деятельности обучающихся:  

✓ знакомство с образцами вокальной и инструментальной музыки;  

✓ импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных строк, сравнение своих вариантов с мелодиями, сочиненными компози-

торами (метод «Сочинение сочиненного»);  

✓ сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от восприятия инструментального музыкального произведения; рисование об-

разов программной музыки; музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений.  

Музыка и живопись (3–4 часа).  
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Содержание: Выразительные средства музыкального и изобразительного искусства. Аналогии: ритм, композиция, линия – мелодия, пятно 

– созвучие, колорит – тембр, светлотность – динамика. Программная музыка. Импрессионизм (на примере творчества французских клавесини-

стов,  К.  Дебюсси,  А.К.  Лядова и других композиторов). Виды деятельности обучающихся:  

✓ знакомство с музыкальными произведениями программной музыки, выявление интонаций изобразительного характера;  

✓ музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных произведений;  

✓ разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности, сочинение к ней ритмического и шумового аккомпанемента с це-

лью усиления изобразительного эффекта;  

✓ на выбор или факультативно:  

➢ рисование под впечатлением от восприятия музыки программно-изобразительного характера; сочинение музыки, импровиза-

ция, озвучивание картин художников.  

Музыка и театр (3–4 часа).  

Содержание:  Музыка  к  драматическому  спектаклю  (на  примере  творчества Э. Грига, Л. ван Бетховена, А.Г. 

Шнитке, Д.Д. Шостаковича и других композиторов). Единство музыки, драматургии, сценической живописи, хореографии.  

Виды деятельности обучающихся:  

✓ знакомство с образцами музыки, созданной отечественными и зарубежными композиторами для драматического театра;  

✓ разучивание, исполнение песни из театральной постановки, просмотр видеозаписи спектакля, в котором звучит данная песня; музы-

кальная викторина на материале изученных фрагментов музыкальных спектаклей;  

✓ на выбор или факультативно:  

➢ постановка музыкального спектакля;  

➢ посещение театра с последующим обсуждением (устно или письменно) роли музыки в данном спектакле; исследовательские 

проекты о музыке, созданной отечественными композиторами для театра.  

Музыка кино и телевидения (3–4 часа).  

Содержание: Музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и закадровая музыка. Жанры фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мю-

зикла, музыкального мультфильма (на примере произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. Гладкова, А. Шнитке).  

Виды деятельности обучающихся:  

✓ знакомство с образцами киномузыки отечественных и зарубежных композиторов;  

✓ просмотр фильмов с целью анализа выразительного эффекта, создаваемого музыкой;  

✓ разучивание, исполнение песни из фильма;  

✓ на выбор или факультативно: создание любительского музыкального фильма;  

✓ переозвучка фрагмента мультфильма;  

✓ просмотр  фильма-оперы  или  фильма-балета,  аналитическое  эссе  с  ответом на вопрос «В чем отличие 

видеозаписи музыкального спектакля от фильма-оперы (фильмабалета)?».  

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления».  

Джаз (3–4 часа).  
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Содержание: Джаз – основа популярной музыки XX века. Особенности джазового языка и стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые ин-

струменты, вопросно-ответная структура мотивов, гармоническая сетка, импровизация).  

Виды деятельности обучающихся:  

✓ знакомство  с  различными  джазовыми  музыкальными  композициями и направлениями (регтайм, биг бэнд, блюз);  

✓ разучивание, исполнение одной из «вечнозеленых» джазовых тем, элементы ритмической и вокальной импровизации на ее основе; 

определение на слух:  

➢ принадлежности к джазовой или классической музыке; исполнительского состава (манера пения, состав инструментов);  

➢ на выбор или факультативно: сочинение блюза; посещение концерта джазовой музыки.  

Мюзикл (3–4 часа).  

Содержание:  Особенности  жанра.  Классика  жанра  –  мюзиклы  середины XX века (на примере творчества Ф. Лоу, Р. 

Роджерса, Э.Л. Уэббера). Современные постановки в жанре мюзикла на российской сцене.  

Виды деятельности обучающихся:  

✓ знакомство  с  музыкальными  произведениями,  сочиненными  зарубежными и отечественными композиторами 

в жанре мюзикла, сравнение с другими театральными жанрами (опера, балет, драматический спектакль);  

✓ анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в современных средствах массовой информации;  

✓ просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание собственного рекламного текста для данной постановки; разучивание и ис-

полнение отдельных номеров из мюзиклов.  

Молодежная музыкальная культура (3–4 часа).  

Содержание:  Направления  и  стили  молодежной  музыкальной  культуры XX–XXI  веков  (рок-н-ролл,  рок,  панк,  рэп, 

хип-хоп  и  другие).  Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной культуры.  

Виды деятельности обучающихся:  

✓ знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикой жанра» молодежной культуры (группы «Битлз», «Пинк-Флойд», 

Элвис Пресли, Виктор Цой, Билли Айлиш и другие группы и исполнители);  

✓ разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из молодежных музыкальных течений; дискуссия на тему «Современная 

музыка»; на выбор или факультативно: презентация альбома своей любимой группы.  

Музыка цифрового мира (3–4 часа).  

Содержание: Музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники). Музыка на любой вкус (безграничный выбор, персональные 

плейлисты). Музыкальное творчество в условиях цифровой среды.  

Виды деятельности обучающихся:  

✓ поиск  информации  о  способах  сохранения  и  передачи  музыки  прежде и сейчас;  

✓ просмотр  музыкального  клипа  популярного  исполнителя,  анализ его художественного образа, стиля, выразитель-

ных средств;  

✓ разучивание и исполнение популярной современной песни;  

✓ на выбор или факультативно:  
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➢ проведение социального опроса о роли и месте музыки в жизни современного человека; создание собственного музыкального 

клипа. 

2.1.14. Технология 

Инвариантные модули.  

8класс (5 часов).  

Общие принципы управления. Самоуправляемые системы. Устойчивость систем управления.  

Устойчивость технических систем.  

Производство и его виды.  

Биотехнологии в решении экологических проблем. Биоэнергетика. Перспективные технологии (в том числе нанотехнологии).  

Сферы применения современных технологий.  

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы.  

Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции.  

Выбор профессии в зависимости от интересов и способностей человека.  

9класс (5 часов).  

Предпринимательство.  

Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. Предпринимательская этика. Виды предпринимательской деятельно-

сти. Типы организаций. Сфера принятия управленческих решений. Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие 

внутренней среды. Формирование цены товара.  

Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементы механизма защиты предпринимательской тайны. Защита пред-

принимательской тайны и обеспечение безопасности фирмы.  

Понятия, инструменты и технологии имитационного моделирования экономической деятельности. Модель реализации бизнес-идеи. Этапы 

разработки бизнес-проекта: анализ выбранного направления экономической деятельности, создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана.  

Эффективность предпринимательской деятельности. Принципы и методы оценки. Контроль эффективности,  оптимизация  предприни-

мательской  деятельности.  Технологическое предпринимательство.  Инновации  и  их  виды.  Новые  рынки  для продук-

тов.  

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов».  

8класс (14 часов).  

Принципы работы и назначение основных блоков, оптимальный вариант использования при конструировании роботов.  

Основные принципы теории автоматического управления и регулирования. Обратная связь.  

Датчики, принципы и режимы работы, параметры, применение.  
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Отладка роботизированных конструкций в соответствии с поставленными задачами.  

Беспроводное управление роботом.  

Программирование роботов в среде конкретного языка программирования, основные инструменты и команды программирования роботов.  

Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на выбор). 9 класс (14 часов).  

Робототехнические системы. Автоматизированные и роботизированные производственные линии. Элементы «Умного дома».  

Конструирование и моделирование с использованием автоматизированных систем с обратной связью.  

Составление алгоритмов и программ по управлению роботизированными системами.  

Протоколы связи.  

Перспективы автоматизации и роботизации: возможности и ограничения.  

Профессии в области робототехники.  

Научно-практический проект по робототехнике.  

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование».  

8класс (11 часов).  

3D-моделирование как технология создания визуальных моделей.  

Графические  примитивы  в  3D-моделировании.  Куб  и  кубоид.  Шар  и многогранник. Цилиндр, призма, пирамида.  

Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование тел. Вычитание, пересечение и объединение геометрических 

тел.  

Понятие «прототипирование». Создание цифровой объёмной модели.  

Инструменты для создания цифровой объёмной модели.  

9класс (11 часов).  

Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка.  

Понятие «аддитивные технологии».  

Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-принтеры.  

Области применения трёхмерной печати. Сырьё для трёхмерной печати.  

Этапы  аддитивного  производства.  Правила  безопасного  пользования   

3D-принтером. Основные настройки для выполнения печати на 3D-принтере.  

Подготовка к печати. Печать 3D-модели.  

Профессии, связанные с 3D-печатью.  

Модуль «Компьютерная графика. Черчение».  

9 класс (4 часа).  
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Система  автоматизации  проектно-конструкторских  работ  —  САПР.  Чертежи  с  использованием  вси-

стеме  автоматизированного  проектирования  (САПР)  для подготовки проекта изделия.  

Оформление конструкторской документации, в том числе, с использованием систем автоматизированного проектирования (САПР).  

Объём документации: пояснительная записка, спецификация. Графические документы: технический рисунок объекта, чертёж общего 

вида, чертежи деталей. Условности и упрощения на чертеже. Создание презентации.  

Профессии,  связанные  с  изучаемыми  технологиями,  черчением,  проектированием  с использованием САПР, их вос-

требованность на рынке труда. 

Вариативные модули.  

Модуль «Автоматизированные системы». 8–9 классы.  

Управление. Общие представления.  

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи. Модели управления.  

Классическая  модель  управления.  Условия  функционирования  классической  модели управления.  

Автоматизированные системы. Проблема устойчивости систем управления. Отклик системы на малые воздействия. Синергетические эф-

фекты.  

Управление техническими системами.  

Механические устройства обратной связи. Регулятор Уатта.  

Понятие системы. Замкнутые и открытые системы. Системы с положительной и отрицательной обратной связью.  

Динамические эффекты открытых систем: точки бифуркации, аттракторы.  

Реализация данных эффектов в технических системах. Управление системами в условиях нестабильности.  

Современное  производство.  Виды  роботов.  Робот-манипулятор.  Сменные  модули манипулятора.  Производ-

ственные  линии.  Информационное  взаимодействие  роботов. Производство 4.0. Моделирование технологических линий на 

основе робототехнического конструирования. Моделирование действия учебного робота-манипулятора со сменными модулями для обучения 

работе с производственным оборудованием.  

Элементная база автоматизированных систем.  

Понятие об электрическом токе. Проводники и диэлектрики. Электрические приборы.  

Макетная  плата.  Соединение  проводников.  Электрическая  цепь  и электрическая схема. Резистор и диод. Потенциометр.  

Электроэнергетика.  Способы  получения  и  хранения  электроэнергии.  Энергетическая безопасность. Передача энер-

гии на расстоянии.  

Электротехника. Датчики. Аналоговая и цифровая схемотехника. Микроконтроллеры.  

Фоторезистор. Сборка схем.  
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2.1.15. Физическая культура 

8 класс.  

Знания о физической культуре.  

Физическая культура в современном обществе: характеристика основных направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие. Адаптивная физическая культура, её история и социальная значимость.   

Способы самостоятельной деятельности.  

Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и разра-

ботка индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой.   

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной подготовкой. Способы учёта индивидуальных особенностей при 

составлении планов самостоятельных тренировочных занятий.  

Физическое совершенствование.   

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздоровительной физической культуры: упражнения мышечной релаксации 

и регулирования вегетативной нервной системы, профилактики общего утомленияи остроты зрения.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.   

Модуль «Гимнастика».  

Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой направленности, с увеличивающимся числом технических элементов 

в стойках, упорах, кувырках, прыжках (юноши).   

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоенных упражнений с увеличивающимся числом технических элемен-

тов в прыжках, поворотах и передвижениях (девушки). Гимнастическая комбинация на перекладине с включением ранее освоенных упражнений 

в упорах и висах (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях с включением  упражнений  в упоре на руках, кувырка 

вперёд и соскока (юноши). Вольные упражнения на базе ранее разученных акробатических упражнений и упражнений ритмической гимнастики 

(девушки).  

Модуль «Лёгкая атлетика». Кроссовый бег, прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись».  

Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средние дистанции) и технических (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой 

атлетики.   

Модуль «Зимние виды спорта».  

Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом, переша-

гиванием, перелазанием, торможение боковым скольжением при спуске на лыжах с пологого склона, переход с попеременного двухшажного 

хода на одновременный бесшажный ход и обратно, ранее разученные упражнения лыжной подготовки в передвижениях на лыжах, при спусках, 

подъёмах, торможении.   

Модуль «Спортивные игры».   
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Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием мяча двумя руками, передача мяча одной рукой от плеча и снизу, 

бросок мяча двумя и одной рукой в прыжке.  

Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов.  

Волейбол. Прямой нападающий удар, индивидуальное блокирование мяча  в прыжке с места, тактические действия в защите и нападении. 

Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов.  

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы, остановка мяча внутренней стороной стопы. Правила игры в мини-

футбол, технические и тактические действия. Игровая деятельность по правилам мини-футбола с использованием ранее разученных технических 

приёмов (девушки). Игровая деятельность по правилам классического футбола с использованием ранее разученных технических приёмов 

(юноши).   

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних ви-

дов спорта, технических действий спортивных игр.   

Модуль «Спорт».  

Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТОс использованием средств базовой физической подготовки, видов спор-

таи оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр.  

9 класс.  

Знания о физической культуре.  

Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное влияние на здоровье человека. Туристские походы как форма органи-

зации здорового образа жизни.  

Профессионально-прикладная физическая культура.   

Способы самостоятельной деятельности.  

Восстановительный массаж как средство оптимизации работоспособности, его правила и приёмы во время самостоятельных занятий физи-

ческой подготовкой. Банные процедуры как средство укрепления здоровья. Измерение функциональных резервов организма. Оказание первой 

помощи на самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время активного отдыха.  

Физическое совершенствование.   

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для снижения избыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и 

профилактические мероприятия в режиме двигательной активности старшеклассников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.   

Модуль «Гимнастика».  

Акробатическая  комбинация  с  включением  длинного  кувырка  с  разбега  

и кувырка назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая комбинацияна высокой перекладине, с включением элементов размахивания 

и соскока вперёд прогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях,с включением двух кувырков вперёд с опорой на 

руки (юноши). Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне, с включением полушпагата, стойкина колене с опорой на руки и 



Основная образовательная программа основного общего образования 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» Страница 158 
 

отведением ноги назад (девушки). Черлидинг: композиция упражнений с построением пирамид, элементами степаэробики, акробатики и ритми-

ческой гимнастики (девушки).   

Модуль «Лёгкая атлетика».  

Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на короткие и длинные дистанции, прыжки в длину способами «про-

гнувшись» и «согнув ноги», прыжки в высоту способом «перешагивание». Техническая подготовка в метании спортивного снаряда с разбега на 

дальность.   

Модуль «Зимние виды спорта».  

Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по учебной дистанции: попеременный двухшажный ход, одновременный одно-

шажный ход, способы перехода с одного лыжного хода на другой.   

Модуль «Спортивные игры».  

Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, передачи, приёмы и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения.  

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча  в разные зоны площадки соперника, приёмы и передачи на месте и 

в движении, удары и блокировка.   

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы  и передачи, остановки и удары по мячу с места и в движении.   

Совершенствование  техники  ранее  разученных  гимнастических  и акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и 

зимних видов спорта, технических действий спортивных игр.  

Модуль «Спорт».  

Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с использованием средств базовой физической подготовки, видов спор-

таи оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр.  

Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка».  

Развитие силовых способностей.  

Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощённых весом собственного тела и с использованием допол-

нительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и другого инвентаря). Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. 

Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и других снарядах). Броски набивного мяча двумя и 

одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражненияс допол-

нительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие упражнения). 

Бегс дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по 

канату, по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска непредельных тяжестей (мальчики – сверстников способом на 

спине). Подвижные игры с силовой направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и другие игры).   

Развитие скоростных способностей.  

Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенкуи без упора). Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным 

темпом. Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной частотой шагов (10–15 м). Бегс ускорениями из разных исходных положений. 

Бег с максимальной скоростьюи собиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускорения по дифференциро-

ванному сигналу. Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после 
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отскока от пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча 

ногами с ускорениями по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с максимальной частотой прыжков. 

Преодоление полосы препятствий, включающей в себя: прыжки на разную высоту и длину, по разметкам, бег с максимальной скоростью в разных 

направленияхи с преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, 

лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной направленностью. Технические действия из базовых 

видов спорта, выполняемые с максимальной скоростью движений.   

Развитие выносливости.  

Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в 

режимах максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах.   

Развитие координации движений.  

Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование во-

лейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижнуюи двигающуюся). Передвижения по возвышенной и 

наклонной, ограниченнойпо ширине опоре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в вос-

произведении пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. Упражнение на точность дифференцирования мышечных уси-

лий. Подвижные и спортивные игры.   

Развитие гибкости.  

Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на рас-

тяжение и расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической 

палки).  

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические действия национальных 

видов спорта.   

Специальная физическая подготовка.  

Модуль «Гимнастика».  

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороныс возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ногив 

стороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы 

общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвиж-

ности позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвиж-

ности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост).  

 Развитие  координации  движений.  Прохождение  усложнённой  полосы препятствий,  включающей быст-

рые  кувырки  (вперёд,  назад),  кувырки  по наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, без-

опорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. 

 Касание  правой  и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимна-

стическую скакалку на месте  и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления.   
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Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (маль-

чики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, 

отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты, из положения лёжа на гимнасти-

ческом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с 

гантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание набивного 

мяча из различных исходных положений, комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличиваю-

щимся темпом движений без потери качества выполнения), элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на одной ноге 

«пистолетом» с опорой на руку для сохранения равновесия).  

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с 

напряжением мышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха 

(по типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервального методов.  

Модуль «Лёгкая атлетика».  

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторноинтервального метода. Бег по пересеченной местности (крос-

совый бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. Рав-

номерный повторный бегс финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный бегс дополнительным отягощением в режиме «до от-

каза».   

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием 

подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижениемв разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, 

на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку, с дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с 

набивными мячами. Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговой трени-

ровки.   

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег 

в горкуи с горки. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью(по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной 

скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с 

ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.   

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на развитие координации (разрабатываются на основе 

учебного материала модулей «Гимнастика» и «Спортивные игры»).  

Модуль «Зимние виды спорта».  

Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной скоростью в режимах умеренной, большой и субмаксимальной интен-

сивности,с соревновательной скоростью.   

Развитие  силовых  способностей.  Передвижение  на  лыжах по отлогому склону с дополнительным отягощением. 

Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке».  

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через «ворота» и преодоление небольших трамплинов.  
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Модуль «Спортивные игры».  

Баскетбол.  

Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и 

выполнением различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения. 

Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) 

рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с пред-

варительным выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. 

Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжкис 

поворотами на точность приземления. Передача мяча двумя руками от грудив максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки 

вперёд, назад, боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.   

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и 

прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих ногах с продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180° и 

360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и 

спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и ускорения с последующим выполнением многоскоков. 

Броски набивного мяча из различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полу-

приседе.  

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непре-

рывно-интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом 

времени игры.  

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча  по неподвижной и подвижной мишени. Акробатические упражнения 

(двойные  и тройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастиче-

скому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мячав стену одной (обеими) руками 

с последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью 

и направлением передвижения.   

Футбол.  

Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с  

последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой,  с остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорени-

ями, «рывками», изменением направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направ-

ления движения (по прямой, по кругу  и «змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с 

продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с измене-

нием направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.   
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Развитие  силовых  способностей.  Комплексы  упражнений с  дополнительным  отягощением  на  основ-

ные  мышечные  группы.  Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в 

длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд).   

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-

интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной интенсивности.  

  

2.1.16. 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»,  «без-

опасность»,  «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 ситуа-

циях.  

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, приёмы и правила оказания первой помощи; правила комплектования и хранения домашней аптечки;  

✓ бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой помощи; правила обращения с газовыми и элек-

трическими приборами, приёмы и правила оказания первой помощи;  

✓ правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; пожар и факторы его развития;  

✓ условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и правила оказания первой помощи;  

✓ первичные средства пожаротушения;  

✓ правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, ответственность за ложные сообщения;  

✓ права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; ситуации криминального характера, правила по-

ведения с малознакомыми людьми; меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения при по-

пытке 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 дорож-

ного движения и дорожные знаки для пешеходов;  
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✓ «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 тер-

рористическим актом; правила поведения пассажира мотоцикла;  

✓ правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных средств передвижения (электросамокаты, гироску-

теры, моноколёса, 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-транспорт-

ных 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 её оказания;  

✓ правила и приёмы 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 ме-

стах;  

✓ 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 терро-

ристического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников;  

✓ порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами.  

Модуль № 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;  
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✓ 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 дей-

ствий 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 природ-

ного 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 водоёмах, правила купания в подготовленных и неподготов-

ленных 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 попа-

дании 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 увле-

чение 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 воз-

никновения;  

✓ 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;  
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✓ понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска неинфекционных заболеваний;  

✓ меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них;  

✓ диспансеризация и её задачи;  

✓ понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», современные модели психического здоровья и здоровой лич-

ности;  

✓ стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы самоконтроля и саморегуляции эмоциональных состояний;  

✓ понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм оказания первой помощи;  

✓ назначение и состав аптечки первой помощи;  

✓ порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы психологической поддержки пострадавшего.  

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»:  

✓ общение  и  его  значение  для  человека,  способы  организации  эффективного  и позитивного общения;  

✓ приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного взаимодействия в группе, признаки конструктивного 

и деструктивного общения;  

✓ понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития конфликта;  

✓ условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, безопасные и эффективные способы избегания и раз-

решения 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, приёмы распознавания манипуляций и способы противостояния им;  

✓ приёмы  распознавания  противозаконных  проявлений  манипуляции  (мошенничество, вымогательство, под-

стрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или де-

структивную деятельность) и способы защиты от них;  

✓ современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного поведения;  

✓ правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми.  

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»:  

✓ понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры информационных и компьютерных угроз, положительные возможности 

цифровой среды; риски и угрозы при использовании Интернета 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;  
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➢ правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения сложных и опасных ситуаций в цифровой среде; 

основные виды опасного и запрещённого контента в Интернете и его признаки, приёмы распознавания опасностей при ис-

пользовании Интернета;  

➢ противоправные действия в Интернете;  

➢ правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз при использовании Интернета (кибербул-

линга, 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 деятель-

ность.  

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 её 

цели;  

✓ признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила антитеррористического поведения;  

✓ признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их обнаружении; правила безопасного поведения в 

условиях совершения теракта;  

✓ порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой 

налёт, наезд транспортного средства, подрыв взрывного устройства).  

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства  в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»: клас-

сификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; единая государственная система предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций  

✓ (РСЧС), её 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 населе-

ния о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН;  

✓ сигнал  «Внимание  всем!»,  порядок  действий  населения  при  его  получении,  в том числе при авариях с вы-

бросом 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.  

 

2.1.17. Содержание учебных курсов учебного плана МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» 

2.1.17.1. Учебный курс «Развивающая математика» 
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8 класс. 

Функции. 

Числовые промежутки. 

Повторение и расширение сведений о функции. Линейная функция. Вычисление значений функции по формуле. График функции. 

Алгебраические выражения. 

Сокращение, сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Преобразование рациональных выражений. 

Степень с целым показателем и её свойства. 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа. 

Квадратные корни. 

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения. Решение задач на составление уравнений. 

Решение дробно-рациональных уравнений.  

Решение задач на составление уравнений, приводимых к квадратным и  дробно-рациональных уравнений. 

9 класс. 

Решение задач по планиметрии. 

Фигуры на квадратной решетке. 

Виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы. Анализ геометрических высказы-

ваний. 

Окружность, круг и их элементы. 

Треугольники, четырехугольники, многоугольники и их элементы. 

Площади фигур. 

2.1.17.2. Черчение 

8 класс. 

Введение. 

Учебный предмет «Черчение». Значение графического изображения в производственной деятельности человека (построения и перспек-

тивы). Цели и задачи изучения черчения в школе и дальнейшей профориентации. 

Правила оформления чертежей. 

История и развитие методов графических изображений. Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Приемы 

работы с инструментами и организация рабочего места. История и развитие методов графических изображений. Инструменты, принадлежности 

и материалы для выполнения чертежей. Приемы работы с инструментами и организация рабочего места. Основные правила оформления черте-

жей. Понятие о стандартах ЕСКД. 

Масштабы, линии чертежа, рамки и основные надписи на чертежах. Графическая работа №1.Шрифты чертежные. Разметка букв, цифр и 

знаков чертежногошрифта. Основные приемы выполнения надписей чертежным шрифтом. Основные правила, приемы и методы нанесения 
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размеров. Выносные и размерные линии. Стрелки, знаки радиуса, диаметры, конусности. Правила постановки размерных цифр. Графическая 

работа №2. 

Способы проецирования. 

Общие сведения о проецировании. Различные методы проецирования (центральный, параллельный, прямоугольный). Получение изображе-

ния на плоскости различными методами проецирования. Проецирование детали на одну, две, три плоскости проекции методом прямоугольного 

проецирования. 

Определение вида, правила расположения видов на чертеже, названия видов. Аксонометрические проекции. Косоугольная, фронтальная, 

диметрическая проекция. Прямоугольная изометрическая проекция. Направление осей. Показатели искажения. Нанесение размеров. Построение 

аксонометрических проекций плоских геометрических фигур. Аксонометрические проекции окружностей. Способы построение овала. Построе-

ние аксонометрических предметов, имеющих круглые поверхности. Технический рисунок. 

Чтение и выполнение чертежей. 

Анализ геометрических форм предметов на основе характерных признаков. Проекции геометрических тел. Особенности проецирования 

правильных пирамид. Особенности проецирования цилиндра и конуса. Проекции группы геометрических тел. Взаимное расположение геомет-

рических тел относительно плоскостей проекции. Проекции вершин, ребер и граней предмета. Графическая работа №3. Построение третьего 

вида. Построение третьего вида по двум  данным. Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Использование знака квадрата. 

Дополнительные сведения о нанесении размеров с учетом формы предмета. Развертки поверхностей некоторых тел. Выполнение чертежей пред-

метов с использованием геометрических построений. Деление окружности на равные части. Сопряжения. Сопряжение двух прямых дугой задан-

ного радиуса. Сопряжение окружности и прямой дугой заданного радиуса. 

Геометрические построения для чертежей и разметки деталей. 

Графическая работа №4. Взаимная связь изменения формы предмета. Взаимное положение его частей и пространственного положения са-

мого предмета, отображение этих предметов на чертеже. Конструирование по изображениям. Порядок чтения чертежей деталей. Графическая 

работа №5. Эскизы деталей с натуры. Итоговая графическая работа №6. 

9 класс. 

Общие сведения о способах проецирования.  

Повторение сведений проецирования. Сечения, разрезы, виды.  

Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений. Правила графического обозначения материалов на 

сечениях. Графическая работа №1. Разрезы. Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные и профиль-

ные). Обозначение разрезов. Соединение части вида с частью разреза. Местный разрез. Особые случаи разрезов. Тонкие стенки и спицы на раз-

резе. Применение разрезов в аксонометрических проекциях. Графическая работа №2. 

Выбор необходимого и достаточного количества изображений на чертежах и главного вида. Условности и упрощения на чертежах. Чтение 

и выполнение чертежей, содержащих изученные условности. Практическая работа на закрепление изученного материала, а также навыков раци-

онального выбора количества изображений с использованием условностей и простановки размеров.  

Сборочные чертежи.  

Чертежи типовых соединений деталей.  
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Сборочные чертежи изделий.  

Разъемные соединения деталей (болтовые, шпилечные, шпоночные и штифтовые). Неразъемные соединения (сварные, паяные, клеевые и 

заклепочные). Резьбовые соединения. Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное изображе-

ние резьбовых соединений. Чертежи болтовых соединений. Упрощенное изображение резьбовых соединений. Стандарты и справочный материал. 

Чертежи штифтовых соединений. Чтение чертежей, содержащих изображения изученных соединений деталей. Чертежи шпоночных и штифто-

вых соединений. Графическая работа №3. Сборочные чертежи (спецификация, номера позиций и др.). Основные требования к разделам на сбо-

рочных чертежах. Условности и упрощения на сборочных чертежах. Особенности простановки размеров на сборочных чертежах. Практическая 

работа. Чтение сборочных чертежей. Понятие о деталировании. Выполнение чертежей деталей сборочной единицы. Графическая работа №4. 

Решение задач с элементами конструирования.  

Чтение строительных чертежей. Назначение и особенности архитектуроно- строительных чертежей: фасады, планы, разрезы, масштабы. 

Размеры на строительных чертежах. Условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического оборудования. Чтение не-

сложных строительных чертежей. Работа со справочником. Графическая работа №5. Обзор разновидностей графических изображений. Графиче-

ские изображения, применяемые на практике. Итоговая графическая работа №6 (контрольная работа). 

 

2.1.17.3. Начала вероятности и статистики 

8 класс. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) 

и круговых). Чтение графиков реальных процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и наименьшее значения набора числовых данных. При-

меры случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль маловероятных и практически достоверных событий в 

природе и в обществе. Монета и игральная кость в теории вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути 

в графах. Обход графа (эйлеров путь). Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов. 

9 класс. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) 

и круговых). Чтение графиков реальных процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и наименьшее значения набора числовых данных. При-

меры случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль маловероятных и практически достоверных событий в 

природе и в обществе. Монета и игральная кость в теории вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути 

в графах. Обход графа (эйлеров путь). Представление об ориентированном графе. Решение задач с помощью графов. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
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Множество, элемент множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, пересечение, дополнение. Свойства операций 

над множествами: переместительное, сочетательное, распределительное, включения. Использование графического представления множеств для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов. Диаграмма рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. Опыты с равновозможными элементарными собы-

тиями. Случайный выбор. Связь между маловероятными и практически достоверными событиями в природе, обществе и науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь между числом вершин и числом рёбер. Правило 

умножения. Решение задач с помощью графов. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение событий. Несовместные события. Формула сложения вероят-

ностей. Условная вероятность. Правило умножения. Независимые события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач на нахож-

дение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 

 

2.1.17.4. Теория и практика написания сочинений разных жанров 

8-9 классы 

Значение элективного курса, его задачи. Повторение изученного о теме и основной мысли высказывания. 

Основная цель курса – научить хорошо и правильно выражать свои мысли в устной и письменной форме. Умение убедительно, ярко гово-

рить и писать необходимо всем. Уметь определять тему и основную мысль текста, находить языковые средства, с помощью которых автор рас-

крывает основную мысль. 

Сочинение на основе летних впечатлений учащихся. 

Сознательный выбор темы сочинения или «нахождение» ее, осознание и раскрытие в сочинении основной мысли, подготовка интересных, 

содержательных работ для стенгазеты или специального бюллетеня. 

Школьный бюллетень. 

Анализ образца редакторской правки, ученического сочинения, отбор сочинений для бюллетеня (или стенда).    

Тезисы и конспект, их отличие от плана. 

Знакомство с тезисами и конспектами, раскрытие особенности тезисов и конспекта как разновидностей сжатого изложения. 

Доклад. 

Особенности доклада как одного из видов устного монологического высказывания. 

Цитирование. 

 Цитирование как особая форма передачи чужой речи, умение грамотно в пунктуационном отношении формировать цитату. 

Сочинение на литературную тему. 

  Отбор материала из текста художественного произведения в соответствии с темой и основной мыслью сочинения и систематизация со-

бранного материала, составление плана, раскрывающего тему и основную мысль высказывания. 

Записные книжки писателя. 

 Записные книжки, дневники в значении предварительных «заготовок» материала для будущих творческих работ. 
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Репортаж. 

 Заметка, особенности репортажа как газетного жанра. 

Интервью. 

Интервью – газетный жанр, изложение материала в форме беседы. 

Сочинение на свободную тему. 

Выражение своих мыслей по самостоятельно избранной теме высказывания. 

Совершенствование написанного. 

Работа писателей над совершенствованием произведений, приемы редактирования и техника правки рукописи. 

Библиография. Аннотация. 

Элементы справочного аппарата книги – ее выходные данные и аннотация. Аннотация на книгу. 

Отзыв как разновидность ученического сочинения. 

Повторение и закрепление полученных ранее сведений об отзыве как виде ученического сочинения. Отзыв – заметка в ученическую стен-

газету. Закрепление понятия об особенностях отзыва, написание самостоятельного отзыва с элементами рецензии. 

Путевые заметки. 

Понятие о путевых заметках как одной из разновидностей публицистического жанра, особенности и структура. 

Портретный очерк. 

Газетные жанры, особенности портретного очерка. 

Сравнительная характеристика. 

Особенности сочинений типа сравнительной характеристики. 

Рассуждения проблемного характера. 

Особенности сочинений-рассуждений, рассуждения на проблемную тему. 

Статья в газету. 

Написание статьи в газету. 

Рассказ с необычным построение. 

Построение рассказа. 

Юмористический рассказ. 

Особенности юмористического рассказа. 

Фельетон. Устный рассказ. 

Особенности фельетона как сатирического жанра. Особенности устного рассказа. Создание самостоятельного устного рассказа и исполне-

ние. 

Итоговое занятие. 

Презентация собранного и наработанного материала. 
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2.1.17.5. География Ленинградской области  

 

8 класс. 

Раздел 1. Природа Ленинградской области Введение (1 час)  

Ленинградская область – часть Российской Федерации. Сравнительный анализ природы, населения и хозяйства соседних областей. Роль 

Ленинградской области в территориальной структуре хозяйства Северо-Западного региона. Оценка влияния географического положения и раз-

меров области на её природу и хозяйство.  

Практические работы: Определение по картам ГП Ленинградской области.  

Тема 1. Рельеф и полезные ископаемые Ленинградской области (4 часа) Геологическая история и геологическое строение Ленинград-

ской области. Территориальные различия морфометрии, основных типов и форм рельефа Ленинградской области. Полезные ископаемые.  

Практические работы: Определение горных пород и некоторых минералов.  

Тема 2. Климат и климатические ресурсы Ленинградской области (4 часа) Радиационные, циркуляционные и топографические (фактор 

подстилающей поверхности) особенности климатообразования. Зонально-провинциальные параметры климата Ленинградской области. Местные 

климаты. Годовая и сезонная динамика элементов климата. Агроклиматические ресурсы и агроклиматическое районирование.  

Тема 3. Водные воды Ленинградской области (5 часов) Поверхностные и подземные воды суши. Водные ресурсы Ленинградской обла-

сти: реки, озёра и болота. Река Волхов. Богатства водных просторов области. Природные памятники гидросферы. Практические работы: Харак-

теристика местного водного объекта.  

Тема 4. Природно-хозяйственные зоны Ленинградской области и охрана природы (5 часов) Типы почв области. Природные комплексы 

средней и южной тайги. Ландшафты моренных равнин и холмов, озёрно-ледниковых и озёрных равнин, биогенных (болотных) равнин. Измене-

ние природных комплексов под воздействием хозяйственной деятельности человека: сельскохозяйственной, лесохозяйственной, водохозяйствен-

ной и горнодобывающей. Природопользование. Особо охраняемые природные территории Ленинградской области.  

Практические работы: Характеристика ООПТ.  

Раздел 2. Население и хозяйство Ленинградской области  

Тема 5. Население Ленинградской области (6 часов) Численность, плотность, половозрастная структура. Старение населения области. 

Динамика численности. Городское и сельское население. Национальный состав населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост. Ми-

грации: качественные и количественные показатели, направления миграционных потоков. Категории людности населённых пунктов. Сельские 

населённые пункты: деревни, сёла, хутора. Города: областного и районного подчинения; древние и молодые. Посёлки городского типа. Трудо-

способное и нетрудоспособное население: динамика численности, квалификация, система подготовки кадров.  

Практические работы: Составление сравнительной характеристики состава населения региона.  

Тема 6. Хозяйство Ленинградской области (4 часа) Предпосылки развития отраслей специализации. Структурно – экономические и ре-

сурсные проблемы развития хозяйства. Факторы развития промышленности: фактор природных условий и природных ресурсов, социально – 

экономические факторы. Агропромышленный комплекс. Пищевая промышленность: структура отрасли, география и факторы размещения. Про-

изводственная и социальная инфраструктура Транспорт как фактор размещения населения и развития хозяйства. География здравоохранения, 

образования, сферы обслуживания. Социальные 6 проблемы села. Экономические связи области в пределах России. Объём и структура ввозимых 
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и вывозимых грузов. Структура экспорта и импорта. Основные предприятия – экспортёры. Города Ленинградской области. Административный 

центр – город Гатчина.  

Практические работы: Выявление и анализ условий для развития хозяйства ленинградской области.  

Тема 7. Всеволожский  район (4 часа) Всеволожский район на карте. История и современное развитие города Всеволожска и Всеволожского 

района. 

Все рабочие программы по учебным предметам ООП ООО МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» находятся в приложениях: 

1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в приложении № 1; 

2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» в приложении № 2; 

3. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» в приложении № 3; 

4. Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» в приложении № 4; 

5. Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» в приложении № 5; 
6. Рабочая программа по учебному предмету «Вероятность и статистика» в приложении № 6; 

7. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» в приложении № 7; 

8. Рабочая программа по учебному предмету «История» в приложении № 8; 

9. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» в приложении № 9; 

10. Рабочая программа по учебному предмету «География» в приложении № 10; 

11. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» в приложении № 11; 

12. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» в приложении № 12; 

13. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» в приложении № 13; 

14. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» в приложении № 14; 

15. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» в приложении № 15; 

16. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» в приложении № 19; 

17. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» в приложении № 20; 

18. Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в приложении № 21. 
 

 

 

 

 

2.2.Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) 

 

Структура настоящей программы  сформирована в соответствии с ФГОС и ФОП  содержит, в том числе значимую информацию о целях, 

понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации 

направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по 
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развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено описание форм взаимодействия участников образовательного про-

цесса, которое представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией программы.  

2.2.1. Пояснительная записка 

Целью «Программы формирования УУД» является обеспечение умения обучающихся учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта и ФОП, 

развивающего потенциала ООО. 

Задачи программы формирования УУД: 

✓ определить планируемые результаты усвоения обучающимися основной школы универсальных УУД в соответствии с возрастными 

особенностями; 

✓ описать основные подходы, обеспечивающие эффективное усвоение УУД обучающимися; 

✓ установить связь УУД с содержанием учебных предметов, выбрать место и формы развития УУД; 

✓ определить способы взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию УУД на уровне ООО; 

✓ обеспечить преемственность программы развития УУД при переходе с уровня начального к  уровню основного общего образования. 

Программа формирования УУД: 

✓ конкретизирует требования Стандарта и ФОП к личностным и метапредметным результатам освоения ООП ООО; 

✓ дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ; 

✓ служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, программ внеурочной деятельности, 

а так же программ дополнительного образования. 

Программа основывается на принципе преемственности, опирается на базовые достижения младшего школьного возраста, которые пропи-

саны в программе развития УУД на уровне НОО. 

Программа построена с учетом особенностей подросткового возраста, учитывает специфику МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3». 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствова-

нию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. В составе основных видов 

универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, выделено четыре блока:  

✓ личностный; 

✓ регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

✓ познавательный; 

✓ коммуникативный. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они  

✓ носят надпредметный, метапредметный характер;  

✓ обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

✓ обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности;  
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✓ лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Функции универсальных учебных действий: 

✓ обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и ис-

пользовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

✓ создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

✓ обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

2.2.2. Планируемые  результаты усвоения обучающимся  УУД  на уровне ООО 

 

Планируемые результаты формирования УУД (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения  программы  формирования УУД. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, ФОП, образо-

вательной деятельностью и системой оценки результатов освоения программы формирования УУД. 

Планируемые результаты формирования УУД определены с учетом психолого-педагогических особенностей развития обучающихся в воз-

расте  11 -15 лет, связанных с: 

✓ переходом от учебных действий, характерных для обучающихся на уровне НОО и осуществляемых только совместно с классом и 

под руководством учителя, к овладению этой учебной деятельностью на уровне ООО в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования; 

✓ осуществлением на каждом возрастном этапе качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и 

оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проекти-

рования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

✓ формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эта-

лоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

✓ овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества;  

✓ развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

✓ изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинар-

ской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО и ФОП деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов строится на 

основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их раз-

вития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития обучающегося. 

Планируемые результаты формирования УУД обучающихся определены на конец 6, 8, 9 классов. 
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на конец 4 класса 5-6 классы 7-8 классы 9 класс 

❖ формирование основ рос-

сийской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и исто-

рию России, осознание 

своей этнической и наци-

ональной принадлежно-

сти; формирование ценно-

стей  многонациональ-

ного российского обще-

ства; становление гумани-

стических и демократиче-

ских ценностных ориента-

ций;  

❖ формирование целост-

ного, социально ориенти-

рованного взгляда на мир 

в его органичном един-

стве и разнообразии при-

роды, народов, культур и 

религий;   

❖ формирование уважи-

тельного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов;   

❖ овладение начальными 

навыками адаптации в ди-

намично изменяющемся и 

развивающемся мире;   

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:  

❖ историко-географический 

образ, включая представле-

ние о территории и грани-

цах России, её географиче-

ских особенностях;  

❖ знание основных историче-

ских событий развития гос-

ударственности и общества; 

знание истории и географии 

края, его достижений и 

культурных традиций; 

❖ образ социально-политиче-

ского устройства — пред-

ставление о государствен-

ной организации России, 

знание государственной 

символики (герб, флаг, 

гимн), знание государствен-

ных праздников. 

 

❖ историко-географический 

образ, включая представле-

ние о территории и грани-

цах России, её географиче-

ских особенностях; знание 

основных исторических со-

бытий развития государ-

ственности и общества;  

❖ знание истории и географии 

края, его достижений и 

культурных традиций;  

❖ образ социально-политиче-

ского устройства — пред-

ставление о государствен-

ной организации России, 

знание государственной 

символики (герб, флаг, 

гимн), знание государствен-

ных праздников;  

❖ образ социально-политиче-

ского устройства — пред-

ставление о государствен-

ной организации России, 

знание государственной 

символики (герб, флаг, 

гимн), знание государствен-

ных праздников;  

❖ знание положений Консти-

туции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, 

❖ историко-географический образ, включая 

представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; 

знание основных исторических событий 

развития государственности и общества;  

❖ знание истории и географии края, его до-

стижений и культурных традиций;  

❖ образ социально-политического устрой-

ства — представление о государственной 

организации России, знание государ-

ственной символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных праздников;  

❖ знание положений Конституции РФ, ос-

новных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве гос-

ударственно-общественных отношений;  

❖ знание о своей этнической принадлежно-

сти, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и 

этнических группах России;  

❖ освоение общекультурного наследия Рос-

сии и общемирового культурного насле-

дия;  

❖ ориентация в системе моральных норм и 

ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали;  

❖ основы социально-критического мышле-

ния, ориентация в особенностях социаль-

ных отношений и взаимодействий, 



Основная образовательная программа основного общего образования 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» Страница 177 
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на конец 4 класса 5-6 классы 7-8 классы 9 класс 

❖ принятие и освоение со-

циальной роли обучающе-

гося, развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование личност-

ного смысла учения;   

❖ развитие самостоятельно-

сти и личной ответствен-

ности за свои поступки, в 

том числе в информаци-

онной деятельности, на 

основе представлений о 

нравственных нормах, со-

циальной справедливости 

и свободе;   

❖ формирование эстетиче-

ских потребностей, цен-

ностей и чувств;   

❖ развитие этических 

чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

понимания и сопережива-

ния чувствам других лю-

дей;   

❖ развитие навыков сотруд-

ничества совзрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

ориентация в правовом про-

странстве государственно-

общественных отношений;  

❖ знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание 

о народах и этнических 

группах России;  

❖ освоение общекультурного 

наследия России и общеми-

рового культурного насле-

дия. 

установление взаимосвязи между обще-

ственными и политическими событиями;  

❖ экологическое сознание, признание высо-

кой ценности жизни во всех её проявле-

ниях; знание основных принципов и пра-

вил отношения к природе;  

❖ знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; пра-

вил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

❖ гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну;  

❖ эмоционально положитель-

ное принятие своей этниче-

ской идентичности; 

❖ позитивная моральная са-

мооценка и моральные чув-

ства — чувство гордости 

при следовании моральным 

нормам, переживание 

стыда и вины при их нару-

шении. 

❖ гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну;  

❖ эмоционально положитель-

ное принятие своей этниче-

ской идентичности;  

❖ позитивная моральная са-

мооценка и моральные чув-

ства — чувство гордости 

при следовании моральным 

нормам, переживание 

стыда и вины при их нару-

шении; 

❖ уважение к истории, куль-

турным и историческим па-

мятникам;  

❖ гражданский патриотизм, любовь к Ро-

дине, чувство гордости за свою страну;  

❖ уважение к истории, культурным и исто-

рическим памятникам;  

❖ моционально положительное принятие 

своей этнической идентичности;  

❖ уважение к другим народам России и 

мира и принятие их, межэтническая толе-

рантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству;  

❖ уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к окружаю-

щим, нетерпимость к любым видам наси-

лия и готовность противостоять им; 

❖ уважение к ценностям семьи, любовь к 

природе, признание ценности здоровья, 
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Личностные универсальные учебные действия 

на конец 4 класса 5-6 классы 7-8 классы 9 класс 

конфликтов и находить 

выходы из спорных ситу-

аций;   

❖ формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому 

труду, работе на резуль-

тат, бережному отноше-

нию к материальным и ду-

ховным ценностям.   

 

❖ уважение к личности и её 

достоинству, доброжела-

тельное отношение к окру-

жающим, нетерпимость к 

любым видам насилия и го-

товность противостоять им. 

своего и других людей, оптимизм в вос-

приятии мира;  

❖ потребность в самовыражении и самореа-

лизации, социальном признании;  

❖ позитивная моральная самооценка и мо-

ральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, пережи-

вание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента 

❖ готовность и способность к 

участию в школьном само-

управлении в пределах воз-

растных компетенций (де-

журство в школе и классе, 

участие в детских и моло-

дёжных общественных ор-

ганизациях, школьных и 

внешкольных мероприя-

тиях);  

❖ готовность и способность к 

выполнению норм и требо-

ваний школьной жизни, 

прав и обязанностей уче-

ника;  

❖ потребность в участии в об-

щественной жизни ближай-

шего социального окруже-

ния, общественно полезной 

деятельности. 

❖ готовность и способность к 

участию в школьном само-

управлении в пределах воз-

растных компетенций (де-

журство в школе и классе, 

участие в детских и моло-

дёжных общественных ор-

ганизациях, школьных и 

внешкольных мероприя-

тиях);  

❖ готовность и способность к 

выполнению норм и требо-

ваний школьной жизни, 

прав и обязанностей уче-

ника;  

❖ потребность в участии в об-

щественной жизни ближай-

шего социального окруже-

ния, общественно полезной 

деятельности;  

❖ умение вести диалог на ос-

нове равноправных 

❖ готовность и способность к участию в 

школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в 

школе и классе, участие в детских и моло-

дёжных общественных организациях, 

школьных и внешкольных мероприя-

тиях);  

❖ готовность и способность к выполнению 

норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика;  

❖ умение вести диалог на основе равноправ-

ных отношений и взаимного уважения и 

принятия;  

❖ умение конструктивно разрешать кон-

фликты;  

❖ готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучеб-

ных видах деятельности;  

❖ потребность в участии в общественной 

жизни ближайшего социального окруже-

ния, общественно полезной деятельности;  
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отношений и взаимного 

уважения и принятия; уме-

ние конструктивно разре-

шать конфликты. 

❖ умение строить жизненные планы с учё-

том конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;  

❖ устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

❖ готовность к выбору профильного 

образования. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

на конец 4 класса 5-6 классы 7-8 классы 9 класс 

 

❖ овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств ее осуществле-

ния; 

❖ освоение способов реше-

ния проблем творческого 

и поискового характера; 

❖ формирование умения 

планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

❖ определять наиболее эф-

фективные способы до-

стижения результата; 

Выпускник научится: 

❖ адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые кор-

рективы в исполнение как в 

конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

❖ основам прогнозирования 

как предвидения будущих 

событий и развития про-

цесса. 

 

Выпускник научится: 

❖ адекватно самостоятельно оце-

нивать правильность выполне-

ния действия и вносить необ-

ходимые коррективы в испол-

нение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

❖ основам прогнозирования как 

предвидения будущих собы-

тий и развития процесса; 

❖ самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на 

основе учёта выделенных учи-

телем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

❖ целеполаганию, включая по-

становку новых целей, преоб-

разование практической за-

дачи в познавательную; 

Выпускник научится: 

❖ целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование практи-

ческой задачи в познавательную; 

❖ самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выде-

ленных учителем ориентиров действия 

в новом учебном материале; 

❖ планировать пути достижения целей; 

❖ устанавливать целевые приоритеты; 

❖ самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им; 

❖ принимать решения в проблемной си-

туации на основе переговоров; 

❖ осуществлять констатирующий и пред-

восхищающий контроль по результату 

и по способу действия; актуальный кон-

троль на уровне произвольного внима-

ния;  
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Регулятивные универсальные учебные действия 

на конец 4 класса 5-6 классы 7-8 классы 9 класс 

 

❖ формирование умения по-

нимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способно-

сти конструктивно дей-

ствовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

 

❖ осуществлять констатирую-

щий и предвосхищающий кон-

троль по результату и по спо-

собу действия;  

❖ актуальный контроль на 

уровне произвольного внима-

ния. 

❖ адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в ис-

полнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации;  

❖ основам прогнозирования как предви-

дения будущих событий и развития 

процесса. 

•  Выпускник получит 

возможность  научиться:  

❖ самостоятельно анализиро-

вать условия достижения 

цели на основе учёта выде-

ленных учителем ориенти-

ров действия в новом учеб-

ном материале. 

Выпускник получит воз-

можность научиться:  

❖ принимать решения в проблем-

ной ситуации на основе перего-

воров;  

❖ планировать пути достижения 

целей. 

Выпускник получит возмож-

ность  

научиться:  

❖ самостоятельно ставить новые учеб-

ные цели и задачи;  

❖ построению жизненных планов во вре-

менной перспективе;  

❖ при планировании достижения целей са-

мостоятельно, полно и адекватно учи-

тывать условия и средства их дости-

жения;   

❖ выделять альтернативные способы до-

стижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

❖ основам саморегуляции в учебной и по-

знавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведе-

нием и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей;  

❖ осуществлять познавательную рефлек-

сию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач;  
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Регулятивные универсальные учебные действия 

на конец 4 класса 5-6 классы 7-8 классы 9 класс 

 

❖ адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи;  

❖ адекватно оценивать свои возможно-

сти достижения цели определённой 

сложности в различных сферах само-

стоятельной деятельности;  

❖ основам саморегуляции эмоциональных 

состояний;  

❖ прилагать волевые усилия и преодоле-

вать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

на конец 4 класса 5-6 классы 7-8 классы 9 класс 

 

❖ овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств ее осуществле-

ния; 

❖ освоение способов реше-

ния проблем творческого 

и поискового характера; 

❖ формирование умения 

планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  

Выпускник 

научится: 

❖ адекватно самостоя-

тельно оценивать пра-

вильность выполнения 

действия и вносить необ-

ходимые коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу 

его реализации; 

❖ основам прогнозирова-

ния как предвидения бу-

дущих событий и разви-

тия процесса. 

 

Выпускник 

научится: 

❖ адекватно самостоятельно 

оценивать правильность вы-

полнения действия и вно-

сить необходимые коррек-

тивы в исполнение как в 

конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

❖ основам прогнозирования 

как предвидения будущих 

событий и развития про-

цесса; 

❖ самостоятельно анализиро-

вать условия достижения 

Выпускник научится: 

❖ целеполаганию, включая постановку новых 

целей, преобразование практической за-

дачи в познавательную; 

❖ самостоятельно анализировать условия до-

стижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

❖ планировать пути достижения целей; 

❖ устанавливать целевые приоритеты; 

❖ самостоятельно контролировать своё время 

и управлять им; 

❖ принимать решения в проблемной ситуа-

ции на основе переговоров; 
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❖ определять наиболее эф-

фективные способы до-

стижения результата; 

❖ формирование умения по-

нимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способно-

сти конструктивно дей-

ствовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

 

цели на основе учёта выде-

ленных учителем ориенти-

ров действия в новом учеб-

ном материале; 

❖ целеполаганию, включая по-

становку новых целей, пре-

образование практической 

задачи в познавательную; 

❖ осуществлять констатирую-

щий и предвосхищающий 

контроль по результату и по 

способу действия;  

❖ актуальный контроль на 

уровне произвольного вни-

мания. 

❖ осуществлять констатирующий и предвос-

хищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания;  

❖ адекватно самостоятельно оценивать пра-

вильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, 

как в конце действия, так и по ходу его ре-

ализации;  

❖ основам прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития процесса. 

•  Выпускник полу-

чит возможность  

научиться:  

❖ самостоятельно анали-

зировать условия дости-

жения цели на основе 

учёта выделенных учи-

телем ориентиров дей-

ствия в новом учебном 

материале. 

Выпускник получит 

возможность научиться:  

❖ принимать решения в про-

блемной ситуации на основе 

переговоров;  

❖ планировать пути дости-

жения целей. 

Выпускник получит возможность  

научиться:  

❖ самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи;  

❖ построению жизненных планов во времен-

ной перспективе;  

❖ при планировании достижения целей само-

стоятельно, полно и адекватно учиты-

вать условия и средства их достижения;   

❖ выделять альтернативные способы до-

стижения цели и выбирать наиболее эф-

фективный способ;  

❖ основам саморегуляции в учебной и позна-

вательной деятельности в форме осознан-

ного управления своим поведением и дея-

тельностью, направленной на достиже-

ние поставленных целей;  
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❖ осуществлять познавательную рефлексию 

в отношении действий по решению учеб-

ных и познавательных задач;  

❖ адекватно оценивать объективную труд-

ность как меру фактического или предпо-

лагаемого расхода ресурсов на решение за-

дачи;  

❖ адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложно-

сти в различных сферах самостоятельной 

деятельности;  

❖ основам саморегуляции эмоциональных со-

стояний;  

❖ прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути дости-

жения целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

на конец 4 класса 5-6 классы 7-8 классы 9 класс 

 

Выпускник научится: 

❖ освоение начальных форм позна-

вательной и личностной рефлек-

сии; 

❖ использование знаковосимволиче-

ских средств представления ин-

формации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практи-

ческих задач; 

❖ активное использование речевых 

средств и средств информацион-

ных и коммуникационных

 технологий (далее - ИКТ) для 

Выпускник 

научится: 

❖ проводить наблюдение 

и эксперимент под ру-

ководством учителя; 

❖ осуществлять расши-

ренный поиск инфор-

мации с использова-

нием ресурсов библио-

тек и Интернета; 

❖ давать определение 

понятиям; 

Выпускник научится: 

❖ проводить наблюдение и экс-

перимент под руководством 

учителя; 

❖ осуществлять расширенный 

поиск информации с исполь-

зованием ресурсов библио-

тек и Интернета; 

❖ давать определение поня-

тиям; 

❖ устанавливать причинно-

следственные связи; 

Выпускник научится: 

❖ основам реализации проектноиссле-

довательской деятельности; 

❖ проводить наблюдение и экспери-

мент под руководством учителя; 

❖ осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ре-

сурсов библиотек и Интернета; 

❖ создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач; 

❖ осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

❖ давать определение понятиям; 
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Познавательные универсальные учебные действия 

на конец 4 класса 5-6 классы 7-8 классы 9 класс 

 

решения коммуникативных и по-

знавательных задач; 

❖ использование различных спосо-

бов поиска (в справочных источ-

никах и открытом учебном инфор-

мационном пространстве сети Ин-

тернет), сбора, обработки, ана-

лиза, организации, передачи и ин-

терпретации информации в соот-

ветствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и тех-

нологиями учебного предмета;  

❖ в том числе умение вводить текст 

с помощью клавиатуры, фиксиро-

вать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление 

и выступать с аудио-, видео- и гра-

фическим сопровождением; 

❖ соблюдать нормы информацион-

ной избирательности, этики и эти-

кета; 

❖ овладение логическими действи-

ями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по ро-

довидовым признакам, установле-

ния аналогий и причинно- след-

ственных связей, построения рас-

суждений, отнесения к известным 

понятиям; 

❖ устанавливать при-

чинно-следственные 

связи; 

❖ строить классифика-

цию на основе дихото-

мического деления (на 

основе отрицания); 

❖ обобщать понятия — 

осуществлять логиче-

скую операцию пере-

хода от видовых при-

знаков к родовому по-

нятию, от понятия с 

меньшим объёмом к 

понятию с большим 

объёмом; 

❖ основам ознакоми-

тельного, изучающего, 

усваивающего и поис-

кового чтения. 

 

❖ строить классификацию на 

основе дихотомического де-

ления (на основе отрицания); 

❖ обобщать понятия — осу-

ществлять логическую опе-

рацию перехода от видовых 

признаков к родовому поня-

тию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с боль-

шим объёмом; 

❖ осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоя-

тельно выбирая основания и 

критерии для указанных ло-

гических операций; 

❖ основам реализации проект-

ноисследовательской дея-

тельности; 

❖ осуществлять выбор наибо-

лее эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

❖ основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего 

и поискового чтения; 

❖ работать с метафорами — по-

нимать переносный смысл 

выражений, понимать и упо-

треблять обороты речи, по-

строенные на скрытом 

❖ устанавливать причинно-следствен-

ные связи; 

❖ осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

ний, ограничение понятия; 

❖ обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому поня-

тию, от понятия с меньшим объёмом 

к понятию с большим объёмом; 

❖ осуществлять сравнение  и классифи-

кацию, самостоятельно выбирая ос-

нования и критерии для указанных 

логических операций; 

❖ строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

❖ строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

носледственных связей; 

❖ объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе ис-

следования; 

❖ основам ознакомительного, изучаю-

щего, усваивающего и поискового 

чтения; 

❖ структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второсте-

пенное, главную идею текста, вы-

страивать последовательность опи-

сываемых событий; 
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Познавательные универсальные учебные действия 

на конец 4 класса 5-6 классы 7-8 классы 9 класс 

 

❖ овладение начальными сведени-

ями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, со-

циальных, культурных, техниче-

ских и др.) в соответствии с содер-

жанием конкретного учебного 

предмета; 

❖ овладение базовыми предмет-

ными и межпредметными поняти-

ями, отражающими существенные 

связи и отношения между объек-

тами и процессами; 

❖ умение работать в материальной и 

информационной среде началь-

ного общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в со-

ответствии с содержанием кон-

кретного учебного предмета; 

❖ овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с целями 

и задачами; осознанно строить ре-

чевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и пись-

менной формах. 

уподоблении, образном 

сближении слов. 

•  

❖ работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, пони-

мать и употреблять обороты речи, по-

строенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 

Выпускник полу-

чит возможность 

научиться: 

❖ работать с метафо-

рами — понимать пере-

носный смысл выраже-

ний, понимать и упо-

треблять обороты 

речи, построенные на 

скрытом уподоблении, 

образном сближении 

слов; 

❖ осуществлять сравне-

ние, сериацию и класси-

фикацию, самостоя-

тельно выбирая основа-

ния и критерии для ука-

занных логических опе-

раций. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

❖ объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования; 

 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

❖ основам рефлексивного чтения; 

❖ ставить проблему, аргументировать 

её актуальность; 

❖ самостоятельно проводить исследо-

вание на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

❖ выдвигать гипотезы о связях и зако-

номерностях событий, процессов, 

объектов; 

❖ организовывать исследование с целью 

проверки гипотез; 

делать умозаключения (индук-

тивное и по аналогии) и выводы на ос-

нове аргументации. 

 

2.2.3. Механизмы  и технологии  реализации программы развития УУД 
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Так же как и на уровне НОО, в основе развития УУД на уровне ООО лежит  системно-деятельностный  подход.  В  соответствии  с  ним 

именно  активность  обучающегося  признаётся  основой  достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, 

а добываются  самими  обучающимися  в  процессе  познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения 

как  презентации  системы  знаний  к  активной  работе  обучающихся  над заданиями,  непосредственно  связанными  с  проблемами  реальной  

жизни. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося  с 

учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием обучающихся  в  выборе  методов  обучения.  Всё это придаёт особую актуальность задаче развития на уровне ООО универ-

сальных учебных действий.  

Формирование УУД на уровне ООО целесообразно в рамках использования возможностей современной информационной образовательной 

среды как:  

✓ средства  обучения,  повышающего  эффективность  и  качество подготовки  обучающихся,  организующего  оперативную  консуль-

тационную помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в Учреждении;  

✓ инструмента  познания  за  счёт  формирования  навыков исследовательской  деятельности  путём  моделирования  работы  научных 

лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ обучающихся и педагогов,  возможностей  оперативной  

и  самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;  

✓ средства  телекоммуникации,  формирующего  умения  и  навыки получения необходимой информации из разнообразных источни-

ков;  

✓ средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;  

✓ эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  

Решение задачи развития УУД  на уровне ООО происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, и дополнительного образования. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД на  ООО особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных 

ситуаций на уровне ООО представлены такими ситуациями, как:  

✓ ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации 

можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения);  

✓ ситуация-иллюстрация  —  прототип  реальной  ситуации,  которая включается в качестве факта в лекционный материал (визуаль-

ная образная ситуация,  представленная  средствами  ИКТ,  вырабатывает  умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения);  

✓ ситуация-оценка  —  прототип  реальной  ситуации  с  готовым предполагаемым решением, которое следует оценить,  и предложить 

своё адекватное решение;  

✓ ситуация-тренинг  —  прототип  стандартной  или  другой  ситуации (тренинг,возможно,  проводить  как  по  описанию  ситуации,  

так  и  по  её решению).  
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Кроме учебных ситуации направленных на  развития всех четырех блоков УУД, существует типология задач формирующая соответствую-

щее направление УУД: 

Личностные универсальные учебные действия:  

✓ на личностное самоопределение;  

✓ на развитие Я-концепции;  

✓ на смыслообразование;  

✓ на мотивацию;  

✓ на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

✓ на учёт позиции партнёра;  

✓ на организацию и осуществление сотрудничества;  

✓ на передачу информации и отображению предметного содержания;  

✓ тренинги коммуникативных навыков;  

✓ ролевые игры;  

✓ групповые игры.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

✓ задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

✓ задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

✓ задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

✓ задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

✓ задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

✓ на планирование;  

✓ на рефлексию;  

✓ на ориентировку в ситуации;  

✓ на прогнозирование;  

✓ на целеполагание;  

✓ на оценивание; на принятие решения;  

✓ на самоконтроль;  

✓ на коррекцию.  

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебной деятельности системы таких индивидуальных или группо-

вых  форм организации учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации  их  выполнения:  
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✓ планирования  этапов  выполнения  работы, отслеживания  продвижения  в  выполнении  задания,  соблюдения  графика подготовки 

и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения ра-

боты, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: 

➢ подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; 

➢ подготовка материалов для  школьного  сайта  (стенгазеты,  выставки  и  т. д.);   

➢ ведение читательских  дневников,  дневников  самонаблюдений,  дневников наблюдений за природными явлениями; ведение 

протоколов выполнения учебного  задания;  

➢ выполнение  различных  творческих  работ, предусматривающих  сбор  и  обработку  информации,  подготовку предвари-

тельного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является  жёстким,  начальное  освоение  одних  и  тех  же  универ-

сальных учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий  по  разным  предметам.  Распределение  типовых  задач  

внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих дей-

ствий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а 

становится обязательным для всех без исключения учебных предметов, курсов в урочной, внеурочной деятельности, и дополнительного образо-

вания.  

Одним  из  путей  повышения  мотивации  и  эффективности  учебной деятельности на уровне ООО  является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую  и  проектную  деятельность,  имеющую  следующие особенности:  

✓ цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и социальными мотивами. Это озна-

чает, что такая деятельность  должна  быть  направлена  не  только  на  повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин,  на  развитие  их  способностей,  но  и  на  создание  продукта, имеющего значимость для других; 

✓ учебно-исследовательская  и  проектная  деятельность  должна  быть организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли 

реализовать свои потребности  в  общении  со  значимыми,  референтными  группами одноклассников, учителей, узких специалистов, 

профессионалов своего дела в любой сфере деятельности. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной,  поисковой,  

творческой  и  продуктивной  деятельности, подростки  овладевают  нормами  взаимоотношений  с  разными  людьми, умениями  

переходить  от  одного  вида  общения  к  другому,  приобретают навыки  индивидуальной  самостоятельной  работы  и  сотрудниче-

ства  в коллективе;  

✓ организация  учебно-исследовательских  и  проектных  работ обучающихся  обеспечивает  сочетание  различных  видов  познава-

тельной деятельности.  В  этих  видах  деятельности  могут  быть  востребованы практически  любые  способности  подростков,  

реализованы  личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

При  организации  учебно-исследовательского  процесса  учителю  важно учесть следующие моменты:  

✓ тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом интереса учителя;  

✓ необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если 

он будет проведён учителем безукоризненно правильно;  
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✓ организация  хода  работы  над раскрытием  проблемы исследования должна строиться на взаимоответственности педагога и обуча-

ющегося друг перед другом и взаимопомощи;  

✓ раскрытие  проблемы  в  первую  очередь  должно  приносить  что-то новое обучающемуся, а уже потом окружающим и науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность  имеет как общие, так и специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

✓ практически  значимые  цели  и  задачи  учебно-исследовательской  и проектной деятельности;  

✓ структуру  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности, которая  включает  общие  компоненты:  анализ  актуальности  

проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;  

✓ выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение  последовательности  и  сроков  работ;  про-

ведение  проектных работ или исследования; 

✓ оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования;  

✓ представление результатов в соответствующем использованию виде;  

✓ компетентность  в  выбранной  сфере  исследования,  творческую активность,  собранность,  аккуратность,  целеустремлённость,  

высокую мотивацию.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности  считаются  не  столько  предметные  результаты,  сколько  интеллектуальное, 

личностное развитие обучающихся, рост их компетентности в выбранной для исследования  или  проекта  сфере,  формирование  умения  сотруд-

ничать  в коллективе  и  самостоятельно  работать,  уяснение  сущности  творческой исследовательской  и  проектной  работы,  которая  рассмат-

ривается  как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.  

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного запланированного 

результата — продукта, обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования. 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то области,  

формулируются отдельные характеристики итогов работ.  

Отрицательный результат есть тоже результат  

Реализацию проектных работ предваряет представление о буду-

щем проекте, планирование процесса создания продукта и реализации 

этого плана. Результат проекта должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской деятельности  

включает формулировку проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и последующую эксперимен-

тальную или модельную проверку выдвинутых предположений  

 

В решении задач  развития УУД большое значение придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на  конкретную  

проблему  (задачу),  создания  определённого  продукта, межпредметных  связей,  соединения  теории  и  практики,  обеспечивается совместное  

планирование  деятельности  учителем  и  обучающимися. 
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Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные  сведения  или  знания  должны  быть  найдены  

самими обучающимися.  При  этом  изменяется  роль  учителя —  из  простого транслятора  знаний  он  становится  действительным  организа-

тором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.  

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект —  это форма организации совместной дея-

тельности учителя  и  обучающихся,  совокупность  приёмов  и  действий  в  их определённой  последовательности,  направленной  на  достижение 

поставленной  цели —  решение  конкретной  проблемы,  значимой  для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.  

Типология  форм  организации  проектной  деятельности  (проектов) обучающихся в Учреждении представлена по следующим основаниям:  

✓ видам  проектов:  информационный  (поисковый),  исследовательский, творческий, социальный, прикладной (практико-ориентиро-

ванный), игровой (ролевой),  инновационный  (предполагающий  организационно-экономический механизм внедрения);  

✓ содержанию:  монопредметный,  метапредметный,  относящийся  к области знаний (нескольким областям), относящийся к области 

деятельности и пр.;  

✓ количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс 

и более в рамках школы),  муниципальный,  городской,  всероссийский,  международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёр-

ской сети, в том числе в Интернете);  

✓ длительности  (продолжительности)  проекта:  от  проекта-урока  до вертикального многолетнего проекта;  

✓ дидактической  цели:  ознакомление  обучающихся  с  методами  и технологиями  проектной  деятельности,  обеспечение  индиви-

дуализации  и дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.  

Особое  значение  для  развития  УУД на уровне ООО  имеет ИП, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую  обу-

чающимся  на  протяжении нескольких месяцев (с сентября по март).  

В ходе такой работы подросток — автор  проекта  —  самостоятельно  или  с  небольшой  помощью  педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник.  Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные 

со своими увлечениями,  а  иногда  и  с  личными  проблемами  —  примерно  20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных 

проектов выбирают личностно  окрашенные темы  (например: «Как  решать  конфликты  с родителями»,  «Как  преодолеть  барьеры  в  общении»,  

«Образ  будущего глазами  подростка»,  «Подростковая  агрессивность»,  «Как  научиться понимать  человека  по  его  жестам,  мимике,  одежде»,  

«Эмоциональное благополучие» и др.).   

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода  и  результата  работы.  Это  позволяет,  оглянувшись  назад,  

увидеть допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью). Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только 

на обмен информацией и действиями, но и на тонкую  организацию  совместной  деятельности  партнёров.  Такая деятельность  ориентирована  

на  удовлетворение  эмоционально-психологических  потребностей  партнёров  на  основе  развития соответствующих УУД, а именно:  

✓ оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;   

✓ обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;   

✓ устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;   
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✓ проводить эффективные групповые обсуждения;   

✓ обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;   

✓ чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для достижения этих целей;  

✓ адекватно реагировать на нужды других.  

В  ходе  проектной  деятельности  самым  важным  и трудным  этапом является  постановка  цели  своей  работы.  Помощь  педагога  

необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: 

«Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей  работы. Затем возникает вопрос:  «Что 

для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.   

Следующий шаг —  как это делать. Поняв это, обучающийся  выберет способы,  которые  будет  использовать  при  создании  проекта.  

Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все 

эти вопросы, можно приступать к работе. Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога именно в 

этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать  ребятам  

уже  с  5  класса.  Кроме  того,  учебный  проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной 

теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию  позитивной  Я-концепции  (опыт  интересной  

работы  и публичной  демонстрации  её  результатов),  развитию  информационной компетентности. При правильной организации именно груп-

повые формы учебной  деятельности  помогают  формированию  у  обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспи-

тывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

✓ постановка проблемы и аргументирование её актуальности;  

✓ формулировка  гипотезы  исследования  и  раскрытие  замысла — сущности будущей деятельности;  

✓ планирование  исследовательских  работ  и  выбор  необходимого инструментария;  

✓ собственно  проведение  исследования  с  обязательным  поэтапным контролем и коррекцией результатов работ;  

✓ оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;  

✓ представление  результатов  исследования  широкому  кругу заинтересованных  лиц  для  обсуждения  и  возможного  дальнейшего 

практического использования.  

Специфика  учебно-исследовательской  деятельности  определяет многообразие форм её организации. В зависимости от урочных и вне-

урочных занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими:  

✓ урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рас-

сказ об учёных, урок — защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

✓ учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планиро-

вание и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;  
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✓ домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные  виды,  причём  позволяет  провести  учеб-

ное  исследование, достаточно протяжённое во времени.  

Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на внеурочных занятиях  и  занятиях по программам дополнительного 

образования могут быть следующими:  

✓ исследовательская практика  обучающихся;  

✓ образовательные экспедиции —  походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными  образовательными  целями,  программой  

деятельности, продуманными  формами  контроля.  Образовательные  экспедиции предусматривают активную образовательную де-

ятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;  

✓ учебные курсы,  предполагающие расширенное изучение предмета,  дают  большие  возможности  для  реализации  на  них  учебно-

исследовательской деятельности обучающихся;  

✓ ученическое научно-исследовательское общество (УНИО) «Перспектива»— форма внеурочной деятельности, которая сочетает 

в себе работу над учебными исследованиями, коллективное  обсуждение  промежуточных  и  итоговых  результатов  этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр,  публичных  защит,  конференций  и  др.,  а  также  встречи  

с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ;  

✓ участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуаль-

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

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить  подлинную  интеграцию  урочной, внеурочной  дея-

тельности и деятельности по программам дополнительного образования направленных на развитие у обучающихся УУД. Стержнем этой инте-

грации является системно-деятельностный  подход,  как  принцип  организации образовательного процесса  на уровне ООО.  Ещё  одной  осо-

бенностьюучебно-исследовательской  деятельности  является  её  связь  с  проектной деятельностью обучающихся.  Как  было  указано  выше,  

одним  из  видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся 

одним из её компонентов выступает исследование.  

При этом необходимо соблюдать ряд условий:  

✓ проект  или  учебное  исследование  должны  быть  выполнимыми  и соответствовать возрасту, способностям и возможностям обу-

чающегося;  

✓ для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества;  

✓ обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в части ориентации при выборе темы 

проекта или учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализа-

ции выбранного вида проекта;  

✓ необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении  выбора  темы  и  содержания  (научное  руковод-

ство),  так  и  в отношении  собственно  работы  и  используемых  методов  (методическое руководство);  

✓ необходимо использовать для начинающих дневник  самоконтроля, в котором  отражаются  элементы  самоанализа  в  ходе  работы  

и  который используется  при  составлении  отчётов  и  во  время  собеседований  с руководителями проекта;  
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✓ необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы по проекту и индивидуального 

вклада (в случае группового характера проекта или исследования) каждого участника;  

✓ результаты  и  продукты  проектной  или  исследовательской  работы должны быть презентованы, получить оценку и признание 

достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах 

Интернета для обсуждения. 

Общая картина способов достижения  универсальных учебных действий на уровне ООО  в МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» выглядит 

следующим образом: 

Формиро-

вание УУД 

обучаю-

щихся 

Учебная деятельность Внеурочная деятельность, дополнительное образование  

5-6 классы 7-8 классы 9 класс 5-6 классы 7-8 классы 9 класс 

Урок, в том числе 

нетрадиционные 

формы.  Учебно-

практические заня-

тия. 

Мероприятия 

познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

конкурсы), проект-

ная 

деятельность, учеб-

ные экскурсии. 

Предметные кружки 

по программам до-

полнительного обра-

зования. 

Дистанционные 

олимпиады. 

Промежуточная ат-

тестация. 

то же, что в 5-6 

Дополни-

тельно: 

Индивиду-

ально 

-групповые 

консультации. 

Семинарские 

занятия. 

 

то же, что в 7-8 

Дополнительно: 

Работа школь-

ного пресс-цен-

тра: школьного 

радио, школь-

ного телевиде-

ния 

Дистанционное 

обучение. 

ГИА в формах 

ОГЭ или ГВЭ 

Тренинги, 

Клубы по интересам. 

Творческие конкурсы, 

спортивные соревнова-

ния,  фестивали. Посеще-

ние выставок, библио-

тек, музеев. Внеурочная 

деятельность по пред-

мету.  

Ученическое 

самоуправление. 

Посещение занятий 

ЦДТ, художественной, 

музыкальных и спортив-

ной  школ 

Общешкольные КТД 

то же, что в 5-6 

Дополнительно: 

Школьное научное 

общество. Профори-

ентация. 

 

то же, что в 7-

8. Дополни-

тельно: 

Деятельность 

агитбригад, 

дебаты. 

 

 

В  соответствии  с  требования  ФГОС ООО и ФОП в  основе  реализации  программы развития УУД  как  части  ООП  ООО МОБУ «СОШ 

«Бугровский ЦО № 3», лежит  системно-деятельностный подход, который обеспечивает:  

✓ формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;   
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✓ проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования;   

✓ активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;   

✓ построение  образовательного  процесса  с  учётом  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  особенно-

стей обучающихся.   

Исходя  из  этого,  для  реализации  программы развития УУД  были отобраны  те  образовательные  технологии, которые отвечают требо-

ваниям системно-деятельностного подхода. 

 

Универсальные  учебные действия, формируемые на уроках 

Личностные  Регулятивные  Познавательные  Коммуникативные  

❖ смыслообразование; 

❖ нравственно-этиче-

ское оценивание.  

❖ целеполагание;  

❖ планирование; 

❖ прогнозирование; 

❖ контроль; 

❖ коррекция; 

❖ оценка; 

❖ саморегуляция.   

❖ поиск и выделение цели; 

❖ выбор способов решения задач; 

❖ рефлексия, контроль и оценка; 

❖ смысловое чтение; 

❖ умение строить речевое высказывание; 

❖ постановка и формулирование про-

блемы; 

❖ действие со знаково-символическими 

средствами; 

❖ выбор оснований; 

❖ синтез; 

❖ подведение под понятия; 

❖ установление связей; 

❖ преобразование и моделирование. 

❖ планирование учебного сотрудниче-

ства; 

❖ постановка вопросов; 

❖ разрешение  конфликтов; 

❖ управление поведением партнера; 

❖ умение полно и точно выражать. 

свои мысли 

 

Название технологии Основные характеристики 

Игровые технологии  игра 

- это вид деятельности в 

условиях ситуаций,  

направленных  

на воссоздание и усвоение  

общественного  

Методы: развивающие, поисковые  

Активизация  роли  субъекта  в  процессе  обучения  и развития  

Коллективная мыследеятельность   

Игровая  технология  строится  как  целостное образование, охватывающее определенную часть учеб-

ного процесса  и  объединенное  общим  содержанием  сюжетом, персонажем.  В  нее  включаются  последо-

вательно  игры  и упражнения,  формирующие  умение  выделять  основные, характерные  признаки  предметов  

сравнивать, сопоставлять их; группы игр на обобщение предметов по определенным  признакам;  группы  игр,  

в  процессе которых  у  младших  школьников  развивается  умение отличать  реальные  явления  от  
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Название технологии Основные характеристики 

опыта, в котором складыва-

ется и совершенствуется са-

моуправление поведением. 

нереальных;  группы  игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематиче-

ский слух смекалку и др. При этом игровой  сюжет  развивается  параллельно  основном содержанию обуче-

ния, помогает активизировать учебный процесс, осваивать ряд учебных элементов. 

Деловая  игра  используется  для  решения  комплексных задач  усвоения  нового,  закрепления  мате-

риала,  развития творческих  способностей,  формирования  общеучебных умений,  дает  возможность  уча-

щимся  понять  и  изучить учебный материал с различных позиций.  

В  учебном  процессе  применяются  различные модификации деловых игр: имитационные, операцион-

ные, ролевые игры, деловой театр, психо-и социо-драма. Большинству  игр  присущи  четыре  главные  черты  

(по С.А.Шмакову):  

❖ свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию обучающегося, ради 

удовольствия от самого процесса  деятельности,  а  не  только  от  результата (процедурное 

удовольствие);  

❖ творческий, в значительной мере импровизационный, очень  активный  характер  этой  деятель-

ности  («поле творчества»);  

❖ эмоциональная  приподнятость  деятельности, соперничество,  состязательность,  конкуренция,  

аттракция и  т.п.  (чувственная  природа  игры,  «эмоциональное напряжение»);  

❖ наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание  игры,  логическую  и  вре-

менную последовательность ее развития.  

В структуру игры как процесса входят:  

❖ роли, взятые на себя играющими;  

❖ игровые действия как средство реализации этих ролей;  

❖ игровое  употребление  предметов,  т.е.  замещение реальных вещей игровыми, условными;  

❖ реальные отношения между играющими;  

❖ сюжет  (содержание)  -  область  действительности, условно воспроизводимая в игре. 

Дискуссия в учебном 

процессе- это  метод органи-

зации учебного процесса с 

применением группового 

рассмотрения, исследования, 

публичного обсуждения про-

блем, спорных вопросов, ар-

гументированного 

Метод: интерактивный  

Коллективное  обсуждение  вопроса,  проблемы, сопоставления информации и мнений  

Анализ всей звучащей информации. Выбор оптимального решения проблемы  

Основными  характеристиками  учебной  дискуссии являются:   

❖ проблемность, противоречивость; 

❖ актуальность, мотив; 

❖ целенаправленность; 

❖ диалогичность; 
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Название технологии Основные характеристики 

высказывания мнений обуча-

ющимися. 

❖ рефлексивность; 

❖ самостоятельность. 

Технология  школьной, дискуссии заключается  в  коллективном  обсуждении  какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставлении идей, информации, мнений. Цели  проведения  дискуссии  могут  быть  очень 

разнообразными: обучение, тренинг, развитие устной речи обучающихся. При  организации  дискуссии  в  

учебном  процессе  обычно ставится  несколько  учебных  целей,  как  чисто познавательных,  так  и  комму-

никативных.  Цели,  конечно, тесно связаны с темой. Если сама тема дискуссии узкая, то дискуссия может 

закончиться принятием решения.   

Во  время  дискуссии  обучающиеся  могут  дополнять  друг  друга либо  противостоять  один  другому.  

В  первом  случае проявляются  черты  диалога,  а  во  втором  дискуссия приобретает  характер  спора.  Как  

правило,  присутствуют оба  эти  элемента,  поэтому  неправильно  сводить  понятие дискуссии только к спору.  

Первый  тип  -  это  структурированная  или регламентированная  дискуссия  (от  слов  "структура", 

"регламент").  Название  говорит  само  за  себя,  ибо  наподобного  рода  занятии  обучающиеся  имеют  четкий  

план, структуру  и  регламент  обсуждения.  Смысл  дискуссии такого  типа  заключается  в  том,  что  "малые"  

группы изучают  какую-либо  "частную"  проблему  (вопрос)  как часть  какой-либо  общей  глобальной  про-

блем,  которую предстоит решить коллективу.  

Вторым типом дискуссии является дискуссия с элементами игрового моделирования. 

Третий  тип  дискуссии  -  это  проектная.  Она  основана  на методе  подготовки  и  защиты  проекта  по  

определенной теме. 

Технология дифферен-

цированного обучения это:  

1)       форма организа-

ции учебного процесса, при 

которой учитель работает с 

группой обучающихся, со-

ставленной с учетом наличия 

у них каких-либо значимых 

для учебного процесса общих 

качеств(гомогенная группа);  

2)       часть общей ди-

дактической системы, кото-

рая обеспечивает 

Создание  разнообразных  условий  для  различных  групп обучающихся. 

Индивидуализация обучения. 

Дифференциация  по  разным  признакам:  по  уровню развития,  по  уровню  здоровья,  по  интересам,  

по личностно-психологическому типу . 

В  любой  системе  обучения  в  той  или  иной  мере присутствует  дифференцированный  подход  и 

осуществляется  более  или  менее  разветвленная дифференциация.  Поэтому  сама  технология дифференци-

рованного  обучения,  как  применение разнообразных  методических  средств,  является включенной, прони-

кающей технологией.  

Однако  в  ряде  педагогических  систем  дифференциация учебного  процесса  является  приоритетным  

качеством, главной  отличительной  особенностью,  и  такие  системы могут быть названы «технологиями 

дифференцированного обучения». 
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специализацию учебного 

процесса для различных 

групп обучаемых. 

Дистанционное обуче-

ние комплекс образователь-

ных услуг, предоставляемых 

с помощью специализирован-

ной информационно-образо-

вательной среды, базирую-

щейся на средствах обмена 

учебной информацией на рас-

стоянии (спутниковое теле-

видение, радио, компьютер-

ная связь и др.)  

•  Чат-занятия; 

•  Веб-занятия; 

•  телеконференции. 

Под дистанционно-образовательными технологиями(далее ДОТ)  понимаются  образовательные  техно-

логии, реализуемые  в  основном  с  применением информационных  и  телекоммуникационных технологий  

при  опосредованном  (на  расстоянии)  или  не полностью  опосредованном  взаимодействии обучающегося 

и педагогического работника.  Целью  использования  ДОТ Учреждением  является  предоставления  обучаю-

щимся возможности  освоения  образовательных  программ, непосредственно  по  месту  жительства  обуча-

ющегося  или его временного пребывания (нахождения). В нашей системе обучение идет посредством Интер-

нета.  Преподаватель ведет занятия  посредством образовательных платформ,приложений позволяющих осу-

ществлять индивидуальную или конференцсвязь, на базе электронного журнала.  

Преимущества ДОТ:  

❖ целенаправленная  и  контролируемая  интенсивная самостоятельная  работа  обучаемого,  кото-

рый может учиться в удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию,  имея  при  себе  

комплект  специальных средств  обучения  и  согласованную  возможность контакта с препода-

вателем  по  телефону, электронной и обычной почте, а также очно;  

❖ одновременное  обращение  ко  многим  источникам учебной  информации  (электронным  биб-

лиотекам, банкам  данных,  базам  знаний  и  т.д.)  большого количества обучающихся. Общение 

через сети связи друг с другом и с преподавателями;  

❖ равные  возможности  получения  образования независимо от места проживания, состояния здо-

ровья, элитарности  и  материальной  обеспеченности обучаемого;  

❖ расширяет  и  обновляет  роль  преподавателя,  который должен  координировать  познаватель-

ный  процесс, постоянно  усовершенствовать  преподаваемые  им курсы,  повышать  творческую  

активность  и квалификацию  в  соответствии  с  нововведениями  и инновациями.   

Проблемное обучение 

под проблемным обучением 

понимается такая организа-

ция учебных занятий, кото-

рая предполагает создание 

под руководством учителя 

проблемных ситуаций и ак-

тивную самостоятельную 

Создание  под  руководством  педагога  проблемных ситуаций   

❖ Активизация  самостоятельной  деятельности обучающихся по разрешению проблем 

❖ Творческое развитие мыслительных способностей  

❖ Деятельностная  организация поиска  

Проблемные  методы  -  это  методы,  основанные  на создании проблемных ситуаций, активной позна-

вательной деятельности  учащихся,  состоящей  в  поиске  и  решении сложных  вопросов,  требующих  акту-

ализации  знаний, анализа,  умения  видеть  за  отдельными  фактами  явление, закон. Проблемное обучение – 
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деятельность обучающихся 

по их разрешению, в резуль-

тате чего и происходит твор-

ческое овладение профессио-

нальными знаниями, навы-

ками, умениями и развитие 

мыслительных способностей.  

система методов и средств, обеспечивающих  возможности  творческого  участия обучающихся  в  процессе  

освоения  новых  знаний, формирование  познавательных  интересов  и  творческого мышления.  

Средством управления мышлением становятся проблемные  вопросы,  которые  указывают  на  существо 

учебной  проблемы  и  на  область  поиска  неизвестного знания.  Модель  организации  учебного  процесса  

при проблемно-поисковом  подходе  называется  «обучением через открытие». Проблемное обучение осно-

вано на создании особого вида мотивации  -  проблемной,  поэтому  требует  адекватного конструирования  

дидактического  содержания  материала, который  должен  быть  представлен  как  цепь  проблемных ситуа-

ций. Сама  логика  научных  знаний  в  генезисе  представляет логику  проблемных  ситуаций,  поэтому  часть  

учебного материала  содержит  исторически  правдоподобные коллизии  из  истории  науки.  Однако  такой  

путь  познания был бы слишком неэкономичен; оптимальной структурой материала  будет  являться  сочета-

ние  традиционного изложения с включением проблемных ситуаций. Учитель  создает  проблемную  ситуа-

цию,  направляет учащихся  на  ее  решение,  организует  поиск  решения. Таким  образом,  ребенок  ставится  

в  позицию  субъекта своего обучения и как результат у него образуются новые знания,  он  овладевает  новыми  

способами  действия. Трудность управления проблемным обучением в том, что возникновение  проблемной  

ситуации  -  акт индивидуальный,  поэтому  от  учителя  требуется использование  дифференцированного  и  

индивидуального подхода.  

Методические приемы создания проблемных ситуаций:  

❖ учитель  подводит  обучающихся  к  противоречию  и предлагает им самим найти способ его 

разрешения;  

❖ сталкивает противоречия практической деятельности;  

❖ излагает  различные  точки  зрения  на  один  и  тот  же вопрос;  

❖ предлагает  классу  рассмотреть  явление  с  различных позиций  (например,  командира,  юриста,  

финансиста, педагога);  

❖ побуждает  обучающихся  делать  сравнения,  обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять 

факты;  

❖ ставит  конкретные  вопросы  (на  обобщение, обоснование, конкретизацию, логику рассужде-

ния);  

❖ определяет проблемные теоретические и практические задания (например: исследовательские);  

❖ ставит  проблемные  задачи  (например:  с недостаточными или избыточными исходными дан-

ными, с неопределенностью  в  постановке  вопроса,  с противоречивыми  данными,  с  заведомо  

допущенными ошибками,  с  ограниченным  временем  решения,  на преодоление «психологи-

ческой инерции» и др.).   
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Вариантами  проблемного  обучения  являются  поисковые и  исследовательские  методы,  при  которых  

обучающиеся ведут  самостоятельный  поиск  и  исследование  проблем, творчески применяют и добывают 

знания.  

Здоровьесберегающие 

технологии система, созда-

ющая максимально возмож-

ные условия для сохранения, 

укрепления и развития духов-

ного, эмоционального, интел-

лектуального, личностного и 

физического здоровья всех 

субъектов образования (обу-

чающихся, педагогов и др.)   

 

Медико-гигиенические  технологии  (МГТ).  К  медико-гигиеническим  технологиям  относятся контроль  

и  помощь  в  обеспечении  надлежащих гигиенических условий в соответствии  регламентациями СанПиНов.   

Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ).   

Здоровьесберегающая педагогика не может выражаться какой-то конкретной образовательной техноло-

гией. В то же  время,  понятие  «здоровьесберегающие  технологии» объединяет  в  себе  все  направления  

деятельности учреждения образования по формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся.  Под  

здоровьесберегающими  технологиями  -  будем понимать  систему  мер  по  охране  и  укреплению  здоровья 

обучающихся,  учитывающую  важнейшие  характеристики образовательной  среды  и  условия  жизни  ре-

бенка, воздействие  на  здоровье. Здоровьесберегающие образовательные технологии –   

❖ системно  организованная  совокупность  программ, приемов,  методов  организации  образова-

тельного процесса, не наносящего ущерба здоровью его обучающихся;  

❖ качественная  характеристика  педагогических технологий  по  критерию  их  воздействия  на  

здоровье обучающихся и педагогов;   

❖ технологическая  основа  здоровьесберегающей педагогики.  

Направлены на физическое развитие занимающихся:  закаливание,  тренировку  силы, выносливости,  

быстроты,  гибкости  и  других  качеств, отличающих  здорового,  тренированного  человека  от физически 

немощного. Реализуются на уроках физической культуры и в работе спортивных секций.  

Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ).  Направленность  этих  технологий  -  создание 

природосообразных,  экологически  оптимальных  условий жизни  и  деятельности  людей,  гармоничных вза-

имоотношений с природой.   

Технологии  обеспечения  безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ).  

Здоровьесберегающие  образовательные  технологии (ЗОТ)  подразделяются  на:  

❖ организационно-педагогические  технологии  (ОПТ), определяющие  структуру  учебного  про-

цесса,  частичнорегламентированную  в  СанПиНах,  способствующих предотвращению состоя-

ния переутомления, гиподинамии и  других  дезаптационных  состояний;   

❖ психолого-педагогические технологии (ПИТ), связанные с непосредственной  работой  учителя  

на  уроке, воздействием,  которое  он  оказывает  все  45  минут  на своих  обучающихся; 

❖ учебно-воспитательные  технологии  (УВТ),  которые включают  программы  по  обучению  гра-

мотной  заботе  о своем  здоровье  и  формированию  культуры  здоровья обучающихся,  
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мотивации  их  к  ведению  здорового  образа жизни,  предупреждению  вредных  привычек, 

предусматривающие  также  проведение  организационно-воспитательной  работы  с обучающи-

мися  после  уроков, просвещение их родителей.     

Проектное обучение   

 

Деятельность  имеет  характер  проектирования,  т.е. получение  конкретного  результата    и  его  

публичного представления.  

Организация  самостоятельной  деятельности обучающихся. 

Диапазон  учебных  целей  метода  проектов:  «развитие познавательных,  творческих  навыков  уча-

щихся,  умений самостоятельно  конструировать  свои  знания,  умений ориентироваться  в  информационном  

пространстве, развитие критического мышления».  

Cуть метода проекта –стимулировать интерес обучающихся к  определенным  проблемам,  предполага-

ющим  владение определенной  суммой  знаний  и  через  проектную деятельность, предусматривающим ре-

шение этих проблем, умение  практически  применять  полученные  знания, развитие рефлекторного (в тер-

минологии Джона Дьюи или критического  мышления). Проблема  устанавливает цель мысли, а цель контро-

лирует процесс мышления.  

Метод  проектов – это   способ  достижения  дидактической цели через детальную разработку проблемы 

(технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим  результатом,  оформ-

ленным  тем  или  иным образом. 

В  основу  метода  проектов  положена  идея, составляющая  суть понятия  "проект",  его  прагматическая 

направленность  на  результат,  который  можно  получить при решении той или иной практически или теоре-

тически значимой  проблемы.  Этот  результат  можно  увидеть, осмыслить,  применить  в  реальной  практи-

ческой деятельности.  Решение  проблемы  предусматривает,  с одной  стороны,  использование  совокупности, 

разнообразных  методов,  средств  обучения,  а  с  другой, предполагает  необходимость  интегрирования  

знаний, умений  применять  знания  из  различных  областей  науки, техники,  технологии,  творческих  обла-

стей.  Результаты выполненных  проектов  должны  быть,  что  называется, "осязаемыми",  т.е.,  если  это  

теоретическая  проблема,  то конкретное  ее  решение,  если  практическая  -  конкретный результат, готовый 

к использованию (на уроке, в школе, в реальной жизни).  

Метод  проектов  становится  интегрированным компонентом вполне разработанной и структурирован-

ной системы  образования.  Популярность  метода  проектов обеспечивается  возможностью  сочетания  в  нем 

теоретические  знания  и  их  практическое  применение  для решения конкретных проблем.  

В  основе  учебных  проектов  лежат  исследовательские методы  обучения.  Вся  деятельность  обучаю-

щихсясосредотачивается на следующих этапах:   

❖ определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования;   
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❖ выдвижение гипотезы их решения;  

❖ обсуждение методов исследования;   

❖ проведение сбора данных;  

❖ анализ полученных данных;  

❖ оформление конечных результатов;   

❖ подведение итогов, корректировка, выводы (использование в ходе совместного исследования 

метода "мозгового штурма", "круглого стола", статистических методов, творческих отчетов, 

просмотров и пр.).  

Поисковые и исследо-

вательские технологии   

Поиск определяется как 

«информационный процесс 

извлечения объекта из боль-

шого массива данных».  

Исследование – это 

«процесс и результат науч-

ной деятельности, направлен-

ной на получение обще-

ственно-значимых новых 

данных» (Психолого-педаго-

гический словарь для учите-

лей)   

Планирование  поисковой  деятельности,  научного открытия, доказательства. 

Путь  опыта,  эксперимента,  творческое  получение результата. Радость  продуктивной  деятельно-

сти  и самостоятельности в обучении  

Метод: исследовательский  

Для  поискового  и  исследовательского  обучения характерна  последовательность  обобщенных  этапов 

учебного процесса:   

❖ постановка проблемы, поиск ее формулировки с различных точек зрения;   

❖ поиск  фактов  для  лучшего  понимания  проблемы,  ее уточнения, поиска путей и возможностей 

ее решения;   

❖ максимально  широкий  поиск  нового  знания,  информации, практических  примеров,  выдви-

жение  идей,  которые помогут  решить  поставленную  проблему;   

❖ оценка информации,  знания,  примеров  и  идей  откладывается  до того  времени,  пока  обуча-

ющиеся  не  сформулируют  их наиболее полно;   

❖ поиск  решения,  при  котором  отбирается  найденная информация,  анализируются  приобре-

тенные  знания, высказанные  идеи  подвергаются  анализу  и  оценке, для воплощения выбира-

ются лучшие из них;  

❖ обобщение  отобранной  информации,  формулировка способа  решения  проблемы,  поиск  при-

знания  найденного решения окружающими.  

В  поисковом  и  исследовательском  обучении предъявляются  конкретные  требования  к  деятельности 

учителя, который должен:   

❖ побуждать  обучающихся  формулировать  имеющиеся  у  них идеи и представления, высказы-

вать их в явном виде; 

❖ сталкивать  обучающихся  с  явлениями,  которые  входят  в противоречие с имеющимися пред-

ставлениями; 



Основная образовательная программа основного общего образования 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» Страница 202 
 

Название технологии Основные характеристики 

❖ побуждать  обучающихся  выдвигать  альтернативные объяснения, предположения, догадки; 

❖ давать  обучающимся  возможность  исследовать  свои предположения,  например,  путем  про-

ведения  опыта  или обсуждения в малых группах; 

❖ давать  обучающимся  возможность  применить  новые представления  к  широкому  кругу  яв-

лений,  ситуаций  для того,  чтобы  они  поняли  и  оценили  их  прикладное значение. 

Компьютерные тех-

нологии   

Технологии не заменят 

преподавателей,  их заменят 

другие преподаватели, кото-

рые используют ИКТ. 

 

Компьютерная  обработка информации 

❖ хранение  больших  объёмов  информации  на  машинных носителях;  

❖ передача  информации  на  любые  расстояния  в кротчайшие сроки.  

Универсальным техническим средством обработки любой информации  является  компьютер,  который  

играет  роль усилителя  интеллектуальных  возможностей  человека  и общества  в  целом,  а  коммуникаци-

онные  средства, использующие компьютеры, служат для связи и передачи информации.   

Компьютерные  технологии  развивают  идеи программированного  обучения,  открывают  совершенно 

новые,  еще  не  исследованные  технологические  варианты обучения,  связанные  с  уникальными  возмож-

ностями современных  компьютеров  и  телекоммуникаций. Компьютерные  (новые  информационные)  тех-

нологии обучения  -  это  процессы  подготовки  и  передачи информации  обучаемому,  средством  осуществ-

ления которых является компьютер.  

Компьютерная  технология  может  осуществляться  в следующих трех вариантах:  

❖ как  «проникающая»  технология  (применение компьютерного обучения по отдельным темам, 

разделам для отдельных дидактических задач); 

❖ как  основная,  определяющая,  наиболее  значимая  из используемых в данной технологии ча-

стей; 

❖ как  монотехнология  (когда  все  обучение,  все управление  учебным  процессом,  включая  все  

виды диагностики,  мониторинг,  опираются  на  применение компьютера).  

Основные формы: 

❖ создание  и  использование    материалов,  созданных  с использованием  компьютерных про-

грамм;   

❖ использование  мультимедийных  электронных  систем: анимации,  мультимедийных  объектов,  

тренажёров  и контрольно-измерительных материалов высокого уровня интерактивности;  

❖ использование  электронных  материалов,  созданных фирмами-разработчиками  программных  

продуктов  или извлечённые из сети Интернет;  

❖ создание    и  использование  собственных демонстрационных материалов;  
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❖ использование  в  рамках  уроков  и  во  внеклассной деятельности  продуктов,  созданных  уча-

щимися  с использованием компьютерных программ;  

❖ работа с Интернет-ресурсами на уроках и в рамках их подготовки;  

❖ работа в режиме телеконференции. 

Развитие критиче-

ского 

мышления (РКМ) 

Критическое мышление 

- это один из видов интеллек-

туальной деятельности чело-

века, который характеризу-

ется высоким уровнем вос-

приятия, понимания, объек-

тивности подхода к окружаю-

щему его информационному 

полю 

Обучающийся  –  главное  действующее лицо. 

❖ Работа  в  динамических  парах и группах. 

❖ Самостоятельное оперирование информацией. 

❖ Учитель  –  координатор действий участников. 

❖ Использование  графической организации материалов  

Технология  РКМ  представляет  собой  целостную систему, формирующую навыки работы с информа-

цией в процессе  чтения  и  письма.  Она  направлена  на  освоение базовых  навыков  открытого  информаци-

онного пространства,  развитие  качеств  гражданина  открытого общества, включенного в межкультурное 

взаимодействие. Технология  открыта  для  решения  большого  спектра проблем в образовательной сфере.  

Формирование  нового  стиля  мышления,  для  которого характерны  открытость,  гибкость,  рефлексив-

ность, осознание  внутренней  многозначности  позиций  и  точек зрения, альтернативности принимаемых 

решений.  

Развитие таких базовых качеств личности, как критическое мышление,  рефлексивность,  коммуника-

тивность, креативность,  мобильность,  самостоятельность, толерантность,  ответственность  за  собственный  

выбор  и результаты своей деятельности.  

Развитие аналитического, критического мышления. Задача научить обучающихся:  

❖ выделять причинно-следственные связи;  

❖ рассматривать  новые  идеи  и  знания  в  контексте  уже имеющихся;  

❖ отвергать ненужную или неверную информацию;  

❖ понимать,  как  различные  части  информации  связаны между собой;  

❖ выделять ошибки в рассуждениях; 

❖ делать  вывод  о  том,  чьи  конкретно  ценностные ориентации, интересы, идейные установки 

отражают текст или говорящий человек;  

❖ избегать категоричности в утверждениях;  

❖ быть честными в своих рассуждениях; определять  ложные  стереотипы,  ведущие  к неправиль-

ным выводам; выявлять предвзятые отношение, мнение и суждение; уметь  отличать факт,  ко-

торый всегда  можно проверить, от предположения и личного мнения;  

❖ подвергать сомнению логическую непоследовательность устной или письменной речи;  
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❖ отделять главное от несущественного в тексте или в речи и уметь акцентироваться на первом.  

 Формирование  культуры  чтения,  включающей  в  себя умение  ориентироваться  в  источниках  ин-

формации, пользоваться  разными  стратегиями  чтения,  адекватно понимать прочитанное, сортировать ин-

формацию с точки зрения  ее  важности,  «отсеивать»  второстепенную, критически  оценивать  новые  знания,  

делать  выводы  и обобщения. Стимулирование  самостоятельной  поисковой  творческой деятельности,  за-

пуск  механизмов  самообразования  и самоорганизации.  

Технология  РКМ  -  надпредметная,  проникающая,  она применима в любых программе и предмете. В  

основу  технологии  положен  базовый  дидактический цикл, состоящий из трех этапов (стадий). Каждая  фаза  

имеет  свои  цели  и  задачи,  а  также  набор характерных  приемов,  направленных  сначала  на активизацию 

исследовательской, творческой деятельности, а  потом  на  осмысленные  и  обобщение  приобретенных зна-

ний.  

Первая  стадия  -  «вызов»,  во  время  которой  у  обучающхся активизируются  имевшиеся  ранее  знания,  

пробуждается интерес к теме, определяются цели изучения предстоящего учебного материала.  

Вторая  стадия  -  «осмысление»  -  содержательная,  в  ходе которой и происходит непосредственная 

работа ученика с текстом,  причем  работа  направленная,  осмысленная. Процесс  чтения  всегда  сопровож-

дается  действиями обучающегося  (маркировка,  составление  таблиц,  ведение дневника),  которые  позво-

ляют  отслеживать  собственное понимание.  При  этом  понятие  «текст»  трактуется  весьма широко: это и 

письменный текст, и речь преподавателя, и видеоматериал.  

Третья  стадия  -  «рефлексия»  -  размышления.  На  этом этапе ученик формирует личностное отношение 

к тексту и фиксирует его либо с помощью собственного текста, либо своей позиции в дискуссии.   

 

2.2.4. Условия и средства формирования УУД 

 

Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации ООП МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3»   является 

создание  и  поддержание  развивающей  образовательной  среды,  адекватной  задачам достижения  личностного,  социального,  познавательного  

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные  в  МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» реализующем  ООП ООО, условия:  

✓ соответствуют требованиям ФГОС ООО и ФОП;  

✓ обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной образовательной  программы  образовательного  учре-

ждения  и  реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  

✓ учитывают  особенности  Учреждения,  его  организационную структуру,  запросы  участников  образовательного  процесса  на 

уровне ООО;  
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✓ предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными  партнёрами, использования ресурсов социума.  

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС ООО и ФОП  раздел  основной  образовательной программы МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 

3», характеризующий систему условий, содержит:  

✓ описание  кадровых,  психолого-педагогических,  финансовых,  материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов;  

✓ обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в  соответствии  с целями  и  приоритетами  ООП ООО Учреждения;  

✓ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

✓ план работы Учреждения  по формированию необходимой системы условий;  

✓ систему оценки условий.  

Система  условий  реализации  ООП ООО МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» базируется на результатах проведённой в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

✓ анализ  имеющихся  в  Учреждении  условий  и  ресурсов  реализации  ООП ООО;  

✓ установление  степени  их  соответствия  требованиям  ФГОС ООО и ФОП,  а  также  целям  и задачам  ООП ООО МОБУ «СОШ 

«Бугровский ЦО № 3», сформированным с учётом потребностей всех участников образовательных отношений;  

✓ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО;  

✓ разработку  с  привлечением  всех  участников  образовательных отношений  и возможных партнёров механизмов достижения целе-

вых ориентиров в системе условий;  

✓ разработку плана –графика  создания необходимой системы условий;  

✓ разработку  механизмов  мониторинга,  оценки  и  коррекции  реализации промежуточных этапов разработанного графика. 

Кадровые    условия  реализации  ООП ООО МОБУ «Бугровская СОШ № 3». Деятельность  Учреждения  осуществляется  на  основе  

целеполагания  и  системного подхода  к  организации  деятельности  ОУ. Учреждение отличает  оптимальная расстановка кадров, целенаправ-

ленная работа коллектива по  созданию  условий  для  формирования  информационно-технологической  и  коммуникативной компетентностей 

обучающихся.  

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» укомплектована  кадрами,  имеющими  необходимую  квалификацию  для решения  задач,  опреде-

лённых  ООП ООО Учреждения  способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Коллектив  осваивает  современные  педагогические  технологии: проблемное обучение,  здоровьесберегающие  технологии,  информаци-

онные, поисково-исследовательские  технологии,  проектное  обучение, игровые технологии, разноуровневое обучение - в урочной и внеурочной 

деятельности. В Учреждении  осуществляется  интеграция  общего   и  дополнительного  образования. В рамках общешкольных, муниципальных, 

районных  и областных КТД  успешно  реализуются  надпредметные  и  межпредметные проекты,  подготовленные педагогами, обучающимися 

и родителями (законными представителями) несовершеннолетних. 

Методическая  работа  в МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» строится  на  основе  личностно  –  ориентированного подхода к повышению 

профессионального мастерства учителей. Коллектив  отличает  готовность  к  инновационной  деятельности,  непрерывному повышению про-

фессионального мастерства. 
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Одним  из  условий  готовности  Учреждения  по реализации учебных программ в соответствии с  ФГОС и ФОП ООО  является  создание  

системы  методической  работы, обеспечивающей  сопровождение  деятельности  педагогов  на  всех  этапах  реализации требований  ФГОС и 

ФОП.  

 Организацией    методической  работы  в  МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» занимается  методист,  который  возглавляет  методический  

совет.  В  его  составе  руководители  ШМО,  руководитель НОУ,  заместители директора по УВР, ВР, Безопасности, ИКТ.    Основными  формами  

работы являются  психолого-педагогические  и  методологические  семинары,  мастер-классы, ярмарки  педагогических  идей,  презентации  

опыта  работы,  открытые  уроки,  участие  профессиональных  конкурсах,  работа  ШМО, проблемных и творческих групп.   

Подведение  итогов  и  обсуждение  результатов  мероприятий  осуществляется    на заседаниях  методического  совета. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

Образовательная деятельность в Учреждении  строится  на  основе  преемственности дошкольного, начального, основного  и среднего 

общего образования, что соответствует требованиям ФГОС к психолого-педагогическим  условиям  реализации  ООП ООО. МОБУ «СОШ «Буг-

ровский ЦО № 3»,  обеспечивает   

✓ формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  участников образовательных отношений; 

✓ обеспечение вариативности направлений и форм;  

✓ психолого-педагогическую поддержку участников образовательных отношений, учёт специфики возрастного психофизического раз-

вития обучающихся, в том числе особенностей  перехода  из  младшего  школьного  возраста  в  подростковый.  

Материально-технические  условия  реализации  программы формирования УУД 

Материально-техническая  база  образовательного  учреждения  приводится  в соответствие  с  задачами  по  обеспечению  реализации  ООП 

Учреждения,  необходимого  учебно-материального оснащения  образовательной деятельности  и  созданию  соответствующей  образовательной  

и социальной  среды.  

Информационно-методические  условия  реализации программы формирования УУД 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС и ФОП ООО  информационно-методические  условия реализации  ООП ООО  обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой (ИОС).  

Назначение ИОС Учреждения можно сформулировать следующим образом: ИОС МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» является главным 

информационным посредником между педагогической системой Учреждения и всех других участников образовательных отношений, а так же  

со всеми активными системами этой сферы - прямыми и опосредованными, субъектными и объектными. 

Мы  разделяем  мнение  кандидата физико-математических наук, старшего научного сотрудника ИОСО Российской Академии Образования, 

чл.-корр. МАИ.Ю.Г.  Коротенкова,  что  основная  цель  ИОС  обеспечение перехода образования в новое качество: в состояние, соответствующее 

информационному обществу.    Задача    ИОС    -    аккумулирование,  упорядочение,    предоставление    всей необходимой социокультурной, 

научно-популярной, познавательной информации, систем поиска,   коммуникации.   А   также   «автоматизация»   труда   руководителя,      учителя, 

обеспечение     личного     «электронного     управления»     собственной     деятельностью, деятельностью учащихся и окружающей средой. 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС ИОС Учреждения обеспечивает: 

✓ информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

✓ планирование образовательной деятельности  и её ресурсного  обеспечения; 
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✓ мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

✓ мониторинг здоровья обучающихся; 

✓ современные  процедуры  создания,  поиска,  сбора,  анализа,  обработки,  хранения  и представления информации; 

✓ дистанционное   взаимодействие   всех   участников  образовательных отношений; 

✓ дистанционное     взаимодействие Учреждения с другими организациями  образования, социальной  сферы,  учреждениями  допол-

нительного  образования  детей, учреждениями    культуры,    здравоохранения,    спорта,    досуга,    службами    занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Школа имеет личный кабинет в федеральной государственной информационно-образовательной системе «Моя школа», на базе МОБУ 

«СОШ «Бугровский ЦО № 3» функционирует центр цифрового образования «IT – куб». 

 

2.2.5. Общий перечень психодиагностических методик и тестовых проб, рекомендованных к использованию в практике работы 

педагога-психолога МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» 

 

Комплекс контрольно-измерительных материалов для диагностики личностных планируемых результатов  освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования (5–7 классы) 

Критерии 

сформированности 

УУД 

Показатели сформированности 

УУД обучающихся 5–7 классов 

 

Диагностический 

инструментарий 

 

Самоопределе-

ние  (личностное,  

профессиональное,  

жизненное) 

❖ сформированность  российской гражданской  идентичности:  патриотизма,  ува-

жения  к  Отечеству,  прошлому  и  настоящему  многонационального народа Рос-

сии;  

❖ осознанность своей этнической принадлежности,  знание  истории,  языка, куль-

туры своего народа, своего края;  

❖ сформированность  гуманистических,  демократических  ценностных ориентаций. 

Тест Куна-Макпартленда 

«Кто Я»;  

Экспресс  опросник  «Индекс  

толерантности» 

❖ сформированность  целостного мировоззрения,  соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики 

Методика  изучения  ценност-

ных ориентаций 

❖ освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной 

жизни в группах и сообществах сверстников;  

❖ участие  в  общественной  жизни  в пределах возрастных компетенций с учётом  

региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических особенностей. 

Опросник  социально-психо-

логической  адаптации Р. Дай-

монда – К. Роджерса 

❖ сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  

❖ усвоение  правил  индивидуального безопасного поведения в чрезвычайных ситу-

ациях. 

Методика  изучения  цен-

ностных ориентаций 
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Критерии 

сформированности 

УУД 

Показатели сформированности 

УУД обучающихся 5–7 классов 

 

Диагностический 

инструментарий 

 

❖ осознание значения семьи в жизни человека и общества  Тест Куна-Макпартленда 

«Кто  Я» 

Смыслообразо-

вание 

❖ формированность ответственного отношения  к  учению,  готовности  и способно-

сти  обучающихся  к  саморазвитию и самообразованию на основе  мотивации  к  

обучению  и  познанию,  развития  опыта  участия  в социально значимом труде. 

«Рефлексивная  само-

оценка  

учебной  деятельности»  

(О.А. Карабанова) 

❖ сформированность  основ  современной  экологической  культуры  соответствую-

щей;  опыт  экологически ориентированной  практической  деятельности в жиз-

ненных ситуациях  

 

Методика  исследования  

ценностных ориентаций; 

Диагностика «Реальная 

структура ценностных ориен-

таций. 

Нравственно- 

этическая 

ориентация 

❖ сформированность  уважительного и  доброжелательного  отношения  к другому  

человеку,  его  мнению, культуре,  языку,  вере,  к  истории, культуре, традициям 

России и народов мира;  

❖ готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания. 

Методика «Пословицы»; 

«Моральные дилеммы»;  

Методика  исследования  

ценностных ориентаций. 

❖ развитие  морального  сознания  и компетентности  в  решении  моральных про-

блем на основе личностного выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  

нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного отношения к собствен-

ным поступкам  

Методика «Пословицы»;  

«Моральные дилеммы». 

❖ развитие  эстетического  сознания через освоение художественного наследия  сво-

его  края,  народов  России и мира, творческой деятельности эстетического харак-

тера  

Методика «Пословицы»   

 

❖ формированность  навыков  сотрудничества  и  бесконфликтного взаимодействия  

со  сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,  взрослыми  в  процессе  

образовательной,  общественно  полезной, учебно-исследовательской,  творче-

ской и других видов деятельности. 

Методика «Пословицы»   

 

 

Комплекс контрольно-измерительных материалов для диагностики личностных планируемых результатов  освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования (8–9 классы)  
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Критерии 

сформированно-

сти 

УУД 

Показатели сформированности 

УУД обучающихся 8–9 классов 

 

Диагностический 

инструментарий 

 

Самоопределе-

ние  (личностное,  

профессиональное,  

жизненное) 

❖ сформированность  российской гражданской  идентичности:  патриотизма,  ува-

жения  к  Отечеству,  прошлому  и  настоящему  многонационального народа 

России;  

❖ осознанность своей этнической принадлежности,  знание  истории,  языка, куль-

туры своего народа, своего края;  

❖ сформированность  гуманистических,  демократических  и  традиционных  цен-

ностей  многонационального российского общества;   

❖ сформированность  чувства  ответственности и долга перед Родиной 

Тест Куна-Макпартленда «Кто  

Я»;  

Экспресс  опросник  «Индекс  

толерантности» 

❖ сформированность  целостного мировоззрения,  соответствующего современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего  соци-

альное,  культурное, языковое,  духовное  многообразие современного мира 

Тест Куна-Макпартленда «Кто  

Я»; Экспресс  опросник  «Ин-

декс толерантности» 

❖ освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной 

жизни в группах и сообществах включая  взрослые  и  социальные  сообщества; 

❖ участие  в  школьном самоуправлении и общественной  жизни  в пределах воз-

растных компетенций с учѐтом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и  

экономических особенностей. 

Тест Куна-Макпартленда «Кто  

Я»; Экспресс  опросник  «Ин-

декс  толерантности» 

❖ сформированность  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни; усвоение  

правил  индивидуального безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на до-

рогах   

Методика  изучения  цен-

ностных ориентаций. Мето-

дика  «Диагностика  реальной 

структуры  ценностных 

ориентаций личности» 

✓ осознание значения семьи в жизни человека и общества ,  принятие  ценности 

семейной жизни, уважительное и  заботливое  отношение  к  членам своей семьи   

Тест Куна-Макпартленда 

«Кто  Я». Экспресс-опросник  

«Индекс  толерантности»;  Ме-

тодика  изучения  ценностных 

ориентаций 

Смыслообра-

зование 

✓ сформированность ответственного отношения  к  учению,  готовности  и способ-

ности  обучающихся  к  саморазвитию и самообразованию на основе  мотивации  

к  обучению  и  познанию,  осознанному выбору и построению  дальнейшей  ин-

дивидуальной траектории образования на базе ориентировки  в  мире  профессий  

«Рефлексивная  само-

оценка  

учебной  деятельности»  

(О.А. Карабанова) 
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Критерии 

сформированно-

сти 

УУД 

Показатели сформированности 

УУД обучающихся 8–9 классов 

 

Диагностический 

инструментарий 

 

и  профессиональных предпочтений, с учѐтом  устойчивых  познавательных  ин-

тересов, а также на основе формирования  уважительного  отношения  к труду,  

развития  опыта  участия  в  социально значимом труде  развития  опыта  участия  

в социально значимом труде. 

✓ сформированность  основ  современной  экологической  культуры;  развитие 

опыта экологически ориентированной  рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях  

 

Методика  исследования  

ценностных ориентаций  

Диагностика «Реальная 

структура ценностных ориен-

таций 

Нравственно- 

этическая   

ориентация 

✓ сформированность  уважительного и  доброжелательного  отношения  к другому  

человеку,  его  мнению, мировоззрению, культуре,  языку,  вере,  гражданской по-

зиции, к  истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов Рос-

сии и народов мира;  

✓ готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаи-

мопонимания  

Методика Пословицы»   

«Моральные дилеммы»;  

Тест Кэттела (16PF-опрос-

ник) (G, F, I, N); 

❖ развитие  морального  сознания  и компетентности  в  решении  моральных про-

блем на основе личностного выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  

нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного отношения к собствен-

ным поступкам  

Методика «Пословицы»;  

«Моральный смысл» 

«Социальная реклама» 

Кодекс моральных норм 

❖ развитие  эстетического  сознания через освоение художественного наследия  сво-

его  края,  народов  России и мира, творческой деятельности эстетического харак-

тера  

Методика «Пословицы»   

 

❖ сформированность  коммуникативной компетентности при взаимодействии  со  

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,  взрослыми  в  процессе  

образовательной,  общественно  полезной, учебно-исследовательской,  творче-

ской и других видов деятельности. 

Методика «Пословицы»   

Тест Кэттела (16PF-опрос-

ник)  

(Q3, N, H, G, A); 
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2.2.6. Примеры заданий по формированию УУД 

2.2.6.1.Личностные УУД 

Формирование схемы ориентировочной основы действия нравственно-этического оценивания 

Задание «Моральные дилеммы» 

Цель: ознакомление учащихся с ситуациями морального выбора и схемой ориентировочной основы действия нравственно-этического оце-

нивания как базы для анализа моральных дилемм; организация дискуссии для выявления решений и аргументации участников обсуждения. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные предметы: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и др.). 

Форма выполнения задания: групповая работа обучающихся. 

Материалы: текст моральной дилеммы, список вопросов, задающих схему ориентировочной основы действия нравственно-этического оце-

нивания, для обучающихся и учителя. 

Описание задания: класс делится на группы по три человека, в которых предлагается обсудить поведение героя и аргументировать свою 

оценку. Далее, объединившись по две группы, ребята обмениваются мнением и обсуждают все аргументы «за» и «против». Затем опять объеди-

няются по две группы до тех пор, пока класс не будет поделён на две большие группы. На этом финальном этапе (с использованием доски) 

делается презентация аргументов и подведение итогов — какие аргументы более убедительны и почему. 

Вариант: проведение дискуссии. Обучающимся в группах заранее предлагается встать на позицию поддержки или осуждения героя ситуа-

ции и обсуждать свои аргументы. 

Для структурирования позиции обучающихся предлагается схема ориентировочной основы действия нравственно-этического оценивания 

для анализа ситуации (А. И. Подольский, О. А. Карабанова, 2000). В схеме представлены вопросы, ответы на которые помогут проанализировать 

предложенную ситуацию: 1. Что происходит в данной ситуации? 2. Кто участники ситуации? 3. Каковы интересы и цели участников ситуации? 

Совпадают или противоречат друг другу цели и интересы участников ситуации? 4. Нарушают ли действия участников моральную норму (нормы)? 

Если да, то какую именно норму? (Назовите норму.) 5. Кто может пострадать от нарушения нормы? (Если нарушаются разные нормы, то кто 

пострадает при нарушении одной нормы, кто — от нарушения другой?) 6. Кто является нарушителем нормы? (Если нарушается несколько норм, 

то кто является нарушителем каждой из них?) 7. Как могут поступить участники в сложившейся ситуации? (Укажите несколько вариантов пове-

дения.) 8. Какие последствия может иметь тот или иной поступок (вариант поведения) для участников? 9. Какие чувства (вины, стыда, гордости, 

сострадания, обиды и т. п.) испытывают действующие лица? 10. Как следовало бы поступить в этой ситуации каждому из её участников? Как 

поступил бы ты на их месте? 

Инструкция: занятие посвящено ситуациям морального выбора. Такие ситуации называются моральными дилеммами. Их особенность со-

стоит в том, что учащимся необходимо сделать выбор в такой ситуации, когда нет ни одного однозначно правильного решения, а есть разные 

решения, которые учитывают различные интересы. Учитель зачитывает текст и предлагает учащимся ответить на вопросы. 

Учителю в том случае, если ответы учеников будут представлены в письменном виде, необходимо обратить внимание на аргументацию 

поступка (т. е. ответить на вопрос «почему?»). Ответ должен указывать на принцип, лежащий в основе решения. Учитель должен провоцировать 

учащихся на озвучение различных точек зрения по ситуации с обязательной аргументацией своей позиции, а также акцентировать внимание 

учащихся на неоднозначности того или иного решения проблемы. 
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Критерии оценивания: 

✓ соответствие ответов уровням развития морального сознания; 

✓ умение прислушиваться к аргументам других участников дискуссии и учитывать их в своей позиции; 

✓ анализ аргументации учеников в соответствии с уровнем развития морального сознания. 

Представлено 14 ситуаций — моральных дилемм, которые посвящены различным контекстам взаимодействия: 7 — ситуациям взаимодей-

ствия «подросток — сверстник» и 6 — ситуациям взаимодействия «подросток — взрослый», ещё одна ситуация является примером... 

Примеры заданий 

Дилеммы с контекстом взаимодействия «подросток — сверстник» 

✓ Коля и Петя летом работали в саду — собирали клубнику. Коля хотел на заработанные деньги купить спортивные часы, которые уже 

давно себе присмотрел. Коля из малообеспеченной семьи, поэтому родители не могут купить ему такие часы. Петя хочет на зарабо-

танные деньги усовершенствовать свой компьютер.Коля значительно уступает Пете в силе и ловкости, да и отдыхает он чаще, по-

этому Петя собрал намного больше клубники. Вечером пришёл бригадир, чтобы расплатиться с ребятами за выполненную работу. 

Пересчитал ящики клубники, собранные обоими ребятами. Отсчитал заработанную ими сумму и спросил, обращаясь к Пете: «Ну 

что, ребята, поровну платить, или кто-то собрал больше, ему и больше положено?». Петя видит, что если он скажет, что он собрал 

больше, то Коле не хватит денег на часы. Петя знает, что Коля мечтал об этих часах и очень расстроится, если не сможет их ку-

пить.Что, по вашему мнению, следует ответить Пете и почему?Каким должно быть справедливое распределение заработан-

ных денег и почему? 

✓ Один учащийся случайно ударил одноклассника, который был изгоем в классе. Очевидно, это была последняя капля в чаше терпения 

изгоя. Он разозлился и сильно избил невольного обидчика. Как можно оценить поступок изгоя и почему? 

✓ Юра сломал видеомагнитофон. Когда родители обнаружили это, дома был только младший брат Юры. Родители подумали, что это 

сделал он, и наказали его. Юра, вернувшись домой и поняв, что произошло, промолчал. Правильно ли поступил старший брат и 

почему? Что он должен был сделать? 

✓ Две подружки-одноклассницы получили разные оценки за контрольную работу («3» и «4»), хотя их работы были совершенно иден-

тичны, при этом они не списывали одна у другой. Есть очень большой риск, что их строгий учитель скорее снизит четвёрку, чем 

повысит тройку. Тем не менее, подружка, получившая тройку, без ведома другой подходит к учителю с обеими тетрадками. Пра-

вильно ли поступает девочка по отношению к своей подруге и почему? 

✓ Володя мечтал о настоящем футбольном мяче, но родители отказывались покупать его. Как-то раз он увидел именно такой мяч у 

своего одноклассника, который не интересовался футболом. У того была обеспеченная семья, и его отец хотел, чтобы сын начал 

играть в футбол. Однажды после уборки в классе Володя увидел забытый одноклассником мяч, и, так как вокруг никого не было, он 

не удержался и взял его себе. Правильно ли поступил Володя и почему? 

✓ Близкий друг Николая просит его одолжить ему денег. Николай знает, что его друг употребляет наркотики и, скорее всего, потратит 

деньги на них. На вопрос, зачем ему нужны деньги, друг не отвечает. Николай даёт ему деньги. Правильно ли поступил Николай и 

почему? Что он должен был сделать? 
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✓ Заболел учитель, учащиеся решили, что их отпустят с последнего урока (как это не раз бывало). Они собрались уходить, были уже в 

раздевалке, когда кто-то принёс известие, что будет замена и уходить нельзя. Большая часть класса ушла, а два ученика остались, 

так как им надо было исправлять отметку по этому предмету. Прогулявшие урок ученики получили двойки. Если бы ушли все, можно 

было бы подумать, что класс не знал о замене, и наказания не было бы. Правильно ли поступили те ребята, которые остались в 

классе, и почему? 

Дилеммы с контекстом взаимодействия «подросток — взрослый» 

✓ Учительнице нужно было срочно выйти из класса на уроке во время контрольной работы, и она попросила Катю посмотреть за 

учениками, чтобы никто не списывал. Некоторые ребята, конечно, списывали. Когда учительница вернулась в класс, она спросила у 

Кати, не списывал ли кто-нибудь (известно, что за это поставят двойку). Учительница доверяет Кате. Как должна поступить Катя 

(что ответить) и почему? 

✓ Учитель физики объяснял очень сложную тему. На следующем уроке, прежде чем вызвать кого-либо к доске, он предложил выйти 

тому, кто хоть как-то разбирается в этой теме. Никто не вышел. Тогда учитель стал вызывать сам. Ему пришлось поставить трина-

дцать двоек, прежде чем к доске вызвали девушку, которая всё рассказала. Ей поставили пятёрку. После уроков одноклассники 

набросились на неё и стали ругать за то, что она сразу не вызвалась отвечать у доски и подвела класс. Как должна была поступить 

девушка в этой ситуации и почему? 

✓ Учитель обещал ученику исправить тройку в следующей четверти, если он будет ходить на дополнительные занятия и проработает 

те темы, за которые он ранее получил плохие оценки. Ученик регулярно посещал дополнительные занятия, поскольку очень хотел 

получить хорошую отметку. Но в конце четверти учитель заявил, что не может исправить отметку, так как ученик недостаточно 

хорошо занимался и просто не заслужил четвёрку, а учитель не вправе ставить оценки незаслуженно. Правильно ли поступил учи-

тель и почему? 

✓ Девушку-отличницу классная руководительница попросила позаниматься с отстающей одноклассницей. Отличница ходит на подго-

товительные курсы в институт, и ей некогда. Она хочет отказаться, тем более что одноклассница, с которой ей предстоит заниматься, 

ей не очень приятна. Как должна поступить отличница и почему? 

✓ В продуктовом магазине продавец ошибся и дал Пете слишком большую сдачу. Заметив это, Петя не сказал об этом продавцу, а 

решил купить на эти деньги подарок маме. Правильно ли поступил Петя и почему? 

✓ Дима получил двойку по алгебре и решает, вырвать ли ему страничку из дневника. Ведь если родители узнают, то они не пустят его 

на концерт, а ему очень хочется пойти, так как это его самая любимая группа и он так долго ждал этого концерта. Что делать Диме 

и почему? 

✓ Известный хоккеист, воспитанный российской хоккейной школой, усовершенствовав своё профессиональное мастерство в россий-

ских клубах, подписал выгодный контракт и уехал играть в НХЛ. Скоро он стал одним из наиболее высокооплачиваемых игроков 

лиги. Он основал в США свой фонд помощи больным американским детям, тем более, что благотворительная деятельность в США 

позволяет значительно снизить налоги, в России этого нет. Как можно оценить поведение этого спортсмена? 

Задание «Моральный смысл» 

Цель: формирование ориентировки на нравственно-этическое содержание поступков и событий. Возраст: 11—15 лет. 
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Учебные предметы: гуманитарные (литература, история, обществознание и др.). 

Форма выполнения задания: работа в группах с последующим совместным обсуждением в классе. 

Материалы: примеры моральных дилемм. 

Описание задания: учащимся предлагается в качестве домашнего задания найти в художественном произведении, в публикациях в сред-

ствах массовой информации или в книгах по истории страны описание такого события, которое может быть рассмотрено как моральная дилемма. 

Учащиеся приносят свои работы в письменном виде и устраивают их презентацию в классе. Из предложенных работ учитель выбирает несколько 

наиболее интересных для учащихся. Их обсуждают во время специально организованной групповой дискуссии. 

Инструкция: моральная дилемма должна касаться сферы взаимоотношений людей между собой и иметь альтернативные решения в зави-

симости от интересов участников. Рассказ о моральной дилемме должен включать в себя описание содержания, её участников, их намерений и 

действий. Для анализа дилеммы нужно использовать уже знакомую схему анализа ситуаций морального выбора. Обсуждаются возможные вари-

анты решения и выявляется, как поступили бы учащиеся в этих ситуациях на месте её героев. 

Критерии оценивания: 

✓ соответствие содержания описываемых поступков и событий критерию моральной дилеммы; 

✓ умение прислушиваться к аргументам других участников дискуссии и учитывать их в своей позиции; 

✓ соотнесение уровня развития морального сознания с содержанием моральной дилеммы. 

Задание «Социальная реклама» 

Цель: развитие способности к анализу содержания моральных норм и необходимости их соблюдения; развитие морального сознания через 

дискуссию и аргументацию. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные предметы: гуманитарные (литература, история, обществознание и др.). 

Форма выполнения задания: работа в группах. 

Описание задания: задание носит творческий проектный характер. Ученикам сообщается о том, что существуют различные моральные 

нормы. Организовав высказывания учащихся по кругу, учитель формулирует содержание моральных норм (справедливости, заботы, честности, 

взаимопомощи, равноправия и т. д.). Учащимся предлагается самостоятельно назвать другие моральные нормы, которые встречаются в жизни. 

Название каждой нормы записывают на отдельном листе бумаги. 

Затем учащиеся делятся на группы по 3—4 человека. Каждая группа получает задание — написать рекламный текст «Пять причин, по 

которым следует выполнять моральную норму» для одной из норм (ведущий вытягивает по листу с названием нормы и раздаёт подгруппам как 

задание) — и готовится в течение 10 минут. 

Ребятам необходимо обдумать и в яркой убедительной  форме представить пять аргументов, обосновывающих, почему данная норма 

должна выполняться. Во время презентациипроекта социальной рекламы одной из групп (реклама может быть текстовой, игровой, символиче-

ской и т. п.) остальныеученики участвуют в обсуждении как в качестве оппонентов, так и в качестве защитников проекта. Всё рассматривается с 

точки зрения того, насколько убедительно группа аргументирует необходимость выполнения той или иной нормы. По итогам представления 

проводится голосование и выбирается лучший вариант социальной рекламы. 

Материал: список моральных норм.  
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Инструкция: учитель сообщает ребятам, что, например,телеканал задумал провести цикл передач по вопросам морали и классу заказали 

подготовить одну из передач, на которой в течение 5 минут нужно привести пять аргументов в пользу того, что ту или иную моральную норму 

следует выполнять. Телеканал назвал несколько моральных норм, которые считает важными: справедливость, забота, честность, равноправие. 

Учитель просит назвать другие моральные нормы. 

Критерии оценивания: 

✓ умение полно и адекватно охарактеризовать содержание  моральных норм; 

✓ характер, убедительность и последовательность аргументации; 

✓ эмоциональная модальность представления норм; 

✓ выразительность социальной рекламы. 

Задание «Кодекс моральных норм* 

Цель: обсуждение и выработка кодекса моральных норм, которыми должны руководствоваться учащиеся в классе при , общении с одно-

классниками. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные предметы: гуманитарные (литература, история, обществознание и др.). 

Форма выполнения задания: индивидуальная и групповая работа. 

Описание задания: учащимся предлагается обсудить кодекс моральных норм, которыми они должны руководствоваться в школе при обще-

нии с одноклассниками. Им даётся время для обдумывания и составления набора необходимых правил и моральных норм. Их количество не 

должно превышать 5-7. 

Далее обучающиеся объединяются в пары, обсуждают и на основании общего решения выделяют 5—7 моральных норм. Затем по 2—3 

пары объединяются в группы и обсуждают общие правила для группы. Далее объединение продолжается вплоть до общей группы. Тогда фор-

мулируется моральный кодекс класса. Предложения к кодексу записываются на доске. После этого учащимся предлагается оформить «Мораль-

ный кодекс» в виде плаката и расписаться на нём, дав обязательство следовать заложенным в нём нормам. 

Материал: бумага, лист ватмана. 

Инструкция: в общении люди руководствуются нормами и правилами поведения. Обучающимся предлагается определить, какие нормы и 

правила они используют во взаимодействии с одноклассниками. Сначала каждый обучающийся определяет, что для него является наиболее важ-

ным в общении со сверстниками и почему. Затем обсуждают свои предложения в группах и составляют моральный кодекс поведения в классе. 

Критерии оценивания: 

✓ умение анализировать выделенные моральные нормы; 

✓ умение прислушиваться к аргументам других участников дискуссии и учитывать их в своей позиции; 

✓ анализ аргументации обучающихся в соответствии с уровнем развития их морального сознания. 

2.2.6.2.Коммуникативные  УУД 

Типовые задачи Формирование коммуникативных действий учёта позиции собеседника (партнёра)  

в процессе учебной деятельности на уроках 

Задание «Кто прав?» 
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Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных действий, помогающих пониманию позиции собеседника (партнёра), и 

анализ оснований для того или иного мнения партнёров по общению (коммуникативная рефлексия). 

Возраст: 10—15 лет. 

Учебные предметы: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-научные (математика, физика и др.). 

Форма выполнения задания: работа в парах и в группах. 

Описание задания: ученикам раздаются карточки с заданием и вопросами. Задание строится как столкновение двух (или более) разных 

точек зрения по одному вопросу (или несовпадающих оценок). 

Материал: карточки с текстом задания. 

Инструкция: учащимся предлагается прочитать текст небольшого рассказа и выработать общий ответ на вопросы. 

Задание А. Пятиклассник Петя нарисовал Годзиллу и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот здорово!» А Саша не согласился: «Фу, 

какое страшилище!» Как вы думаете, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? Что бы вы ответили на месте Саши и Володи? Почему 

поспорили мальчики? 

Задание Б. Воскресенье три подруги решили провести вместе. «Давайте пойдём в кино», — предложила Наташа. «Нет, лучше погулять в 

парке», — возразила Катя. «А вот и нет, давайте останемся дома, поиграем в компьютерные игры», — сказала Ира. Как вы думаете, кто из них 

прав? Почему? Почему у них возник спор? Как могла бы объяснить свой выбор каждая из девочек? Как им нужно поступить? 

Критерии оценивания: 

✓ понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, 

отличные от собственной; 

✓ понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, понимание относительности оценок или подходов 

к выбору; 

✓ учёт разных мнений и умение обосновать собственное; 

✓ учёт разных потребностей и интересов. 

Задание «Общее мнение» 

Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и слышать собеседника, понимать возможность разных 

оснований для оценки одного и того же предмета, учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные предметы: литература, история, физика, биология, география и др. 

Форма выполнения задания: работа в парах или в группах по 3—4 человека. 

Описание задания: обучающимся, сидящим парами (или за двумя соседними столами), предлагается выработать, а затем представить и 

обосновать общее мнение по заданному вопросу, например: почему надо выполнять обещание? 

Критерии оценивания: 

✓ продуктивность совместной деятельности оценивается по полноте и обоснованности общего ответа; 

✓ умение договариваться, приходить к общему решению, убеждать, аргументировать и т. д.; 
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✓ отношение к выработке общей точки зрения: позитивное (обсуждают вопрос с интересом к мнению друг друга), нейтральное (взаи-

модействуют друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, конфликтуют). 

После выполнения задания заслушиваются ответы разных пар. Ответы сравниваются по полноте и обоснованности аргументации. Обсуж-

даются разные точки зрения и аргументы, вырабатывается общее мнение. В заключение учащиеся делятся впечатлениями о том, что дала им 

дискуссия, легко ли было договариваться, изменилось ли их первоначальное мнение и т. д. 

Задание «Дискуссия» 

Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий. 

Возраст: 10—15 лет. 

Учебные предметы: литература, история, физика, биология, география и др. 

Форма выполнения задания: работа учащихся в классе. 

Описание задания: под руководством учителя проводится сравнение спора и дискуссии. Выясняется, чем они различаются. 

✓ В споре цель — доказать правоту, в дискуссии — найти истину, решение задачи, выход из ситуации.  

✓ Спор направлен на результат, дискуссия — это процесс, нередко длительный и изменяющийся под влиянием новой информации, 

аргументов и т. д. 

✓ Предмет спора обычно конкретный, а дискуссия возникает вокруг глобальных и значительных вопросов. 

Правила эффективного ведения дискуссии 

✓ Всегда помните о цели дискуссии — найти истину, решение, выход. Обсуждайте только то, что относится.к данному вопросу. 

Пустые сожаления, воспоминания, нелепые сравнения мягко прерывайте. Не давайте обсуждению уходить в сторону от темы. Пре-

секайте попытки доказать, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Стремитесь не к победе, а к истине. 

✓ С уважением относитесь к мнению другого человека. Любое мнение — это точка зрения человека. Даже отличаясь от вашей, она 

имеет право на существование. Не обижайте другого человека, считая его мнение неверным, нелепым, смешным. Пока дискуссия не 

окончена, любая точка зрения может быть верной. А в конце обсуждения могут оказаться реальными кажущиеся вначале невероят-

ными вещи. 

✓ Любое высказываемое мнение должно быть аргументировано. Этим дискуссия отличается от скандала на базаре. Рассказчик 

должен доказать, почему он так считает. Выражения типа: «Мне так кажется», «Так было всегда», «Это правильно, потому что это 

верно» и т. п. — аргументами не являются. 

✓ Уважайте мнение любого человека. Иногда мнение важной персоны или авторитета изначально считается верным просто в силу 

статуса этого человека (профессор, опытный исследователь). Прислушивайтесь к ним, но без фанатизма. Опирайтесь на реальные 

факты. Порой свежий непредвзятый взгляд какого-то новичка помогает по-иному взглянуть на ситуацию, найти новые подходы к 

решению давней проблемы, считавшейся неразрешимой. 

✓ Придерживайтесь дружелюбного тона. Обращайтесь к человеку по имени или другим уважительным способом (мой одноклассник, 

собеседник, оппонент). Ваш оппонент — не ваш личный враг, он просто человек с другой точкой зрения, Не допускайте проявлений 

враждебности, оскорблений, перехода на личности. 
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✓ Не спорьте ради спора! Подобным профессиональным спорщикам не место среди тех, кого интересует поиск истины. Не давайте 

дискуссии превратиться в азартный спор и выяснение отношений. 

✓ В дискуссии могут участвовать только те, кто открыт для другой точки зрения и терпим к иному мнению. Не пытайтесь 

доказать что-то тому, кому невозможно что-либо доказать. Иногда это люди, считающие себя лучше всех. Люди, слышащие только 

себя. Люди, неспособные понять иную точку зрения. Люди, закосневшие в своих оценках и стереотипах. Это бывает чертой лично-

сти, особенностью характера. Зачастую подобная гибкость оценок и суждений утрачивается с возрастом. Относитесь к ним терпимо, 

но не тратьте силы, чтобы убедить их в чём-либо. 

Инструкция: обучающиеся знакомятся с основными правилами ведения дискуссии. После этого им предлагается потренироваться в их при-

менении. Они должны разбиться на группыпо 10—12 человек. Каждая группа делится пополам — сторонники одной точки зрения и их уважае-

мые оппоненты. Выбирается тема для обсуждения. В ходе обсуждения участники должны прийти к какому-либо решению. Следует обязательно 

применять правила ведения дискуссии! 

Темы для дискуссии: «Где лучше жить: у нас или за границей?», «Правильно ли воспитывают нас наши родители и как мы будем воспиты-

вать наших детей?», «Когда жизнь была лучше: раньше (на выбор: в дореволюционной России, в эпоху социализма и т. д.) или сейчас?», «Хоро-

шему или плохому учит нас наше телевидение?», «Чем мы похожи и непохожи на героев пьесы А. С. Грибоедова?». 

Формирование действий по организации и осуществлению сотрудничества в ходе учебной деятельности на уроках 

Задание «Совместное рисование» 

Цель: формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества (ко-

операция). 

Возраст: 10—15 лет. 

Учебные предметы: литература, история, физика, биология, география и др. 

Форма выполнения задания: работа в парах или в группах по 3—4 человека. 

Материал: листы бумаги для рисования и наборы карандашей (фломастеров). 

Описание задания: учащимся, сидящим парами, предлагается придумать и создать общими усилиями иллюстрацию к изучаемому литера-

турному произведению или теме. 

Инструкция: обучающиеся знакомятся с ... (название произведения или изучаемой темы). Затем им предлагают представить себя в роли 

художников, работающих над учебником для школьников, где рассказывается об этом произведении (или теме). Ребята должны придумать, ка-

кую иллюстрацию лучше поместить в книгу. Идея рисунка должна быть общей, поэтому сначала надо договориться между собой, что и как 

рисовать, а потом приступать к рисованию. 

Критерии оценивания: 

✓ продуктивность совместной деятельности оценивается по степени реализации замысла — создание осмысленного общего  рисунка  

(его художественные  качества не  имеют принципиального значения); 

✓ умение учащихся договариваться, приходить к общему решению, убеждать друг друга, аргументировать свои предложения и т. д.; 

✓ взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга отступления от общего замысла, как на них 

реагируют; 
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✓ взаимопомощь по ходу рисования; 

✓ эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (оба партнёра работают с удовольствием и интересом), нейтраль-

ное (учащиеся взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (партнёры игнорируют друг друга, спорят, 

ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

✓ низкий уровень — рисунок не имеет общего замысла, распадается на две самостоятельные части, сделанные каждым членом пары; 

учащиеся не пытаются договориться друг с другом или не могут прийти к общему согласию, настаивают каждый на своём; 

✓ средний уровень — рисунок имеет как черты общего замысла, так и автономные или противоречащие друг другу элементы; коорди-

нация усилий между детьми частичная, не все спорные моменты преодолены; 

✓ высокий уровень — рисунок представляет собой целостное изображение; дети активно обсуждают возможные варианты иллюстри-

рования произведения, приходят к согласию относительно общего замысла, координируют усилия в процессе совместного рисова-

ния, следят за реализацией принятого замысла. 

После завершения задания проводится обсуждение на тему «Как создавался рисунок?». Речь идёт о процессах, сопровождающих совмест-

ную работу.Примерные вопросы для обсуждения. Довольны ли вы результатом?Кто и как именно проявлял активность при рисовании, кто пред-

лагал идеи?Были ли альтернативные предложения? Почему их приняли или отвергли? 

Довольны ли сотрудничеством друг с другом? Легко ли было договариваться друг с другом? 

Формирование коммуникативно-речевых действий по передаче информации и 

отображению предметного содержания деятельности 

Задание «Компьютерная презентация» 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на структурирование, объяснение и представление информации по опре-

делённой теме и умение сотрудничать в процессе создания общего продукта совместной деятельности. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные предметы: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-научные (математика, физика и др.). 

Форма выполнения задания: работа в двух группах. 

Материал: переносной компьютер с проектором для демонстрации, программа Microsoft Office PowerPoint. 

Описание задания: каждой подгруппе учащихся предлагается создать компьютерную презентацию по определённой темпе — предложенной 

учителем или выбранной детьми. Сначала в процессе общего обсуждения подгруппа создаёт план и последовательность слайдов, а затем, работая 

парами, ученики составляют текст и рисунки для отдельных слайдов. Полученные презентации демонстрируются другой подгруппе, которая 

оценивает понятность и полноту представления темы. 

Критерии оценивания: 

✓ продуктивность совместной деятельности; 

✓ способность строить понятные высказывания, учитывающие, что знают, а что не знают адресаты; 

✓ способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи; 
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✓ эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимо-

действуют друг с другом в силу необходимости), негативное. 

2.2.6.3.Познавательные  УУД 

Типовые задачи. Формирование отдельных составляющих исследовательской деятельности 

Задание «Умение выстраивать стратегию поиска решения задач» 

Цель: формирование умения выдвигать гипотезы (предположения —   что получится в результате) и проверять их. 

Возраст: 12—13 лет. 

Учебный предмет: математика. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания (Н. Я. Виленкин и др. «Математика», учебник для 6 класса, ч. 1, задача № 460): дан квадрат со стороной 5x5 клеток, в 

каждую из которых случайным образом вписаны числа. Требуется найти в таблице последовательность чисел. 

Инструкция: учащимся предлагается найти в таблице последовательно все числа от 1 до 25 (кто быстрее?). Для этого необходимо: 

✓ сравнить между собой время, затраченное каждым учеником на выполнение задания; 

✓ описать способы выстраивания последовательности  (движение по горизонтали, вертикали, наличие системы при поиске или поиск 

с опорой на запоминание рядом стоящих чисел), используемые каждым учеником; 

✓ найти оптимальную стратегию выстраивания последовательности по затрачиваемому времени; 

✓ проверить эту стратегию на представленных ниже заданиях; 

Кто быстрее? Найдите в таблице последовательно все числа от 26 до 50. 

Кто быстрее?  Найдите в таблице последовательно все числа от 26 до 50. 

сделать вывод о наиболее эффективном способе выстраивания последовательности чисел по таблице. 

Задание «Найти правило» 

Цель: формирование умения выделять закономерность в построении серии. 

Возраст: 12—13 лет. 

Учебный предмет: математика. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек 

Описание задания (Н. Я. Виленкин и др. «Математика», учебник для 6 класса, ч. 1, задача № 673): учащимся предъявляется круг, в полу-

кругах которого вставлены числа. Требуется найти правило размещения чисел в полукругах и вставить недостающие числа. Для организации 

выполнения задания предлагается ориентироваться на вопросы и задания, приведённые на карточке: 

В каких сегментах нужно сравнивать числа между собой (расположенные рядом, через один или др., в одном полукруге или разных)? (Ответ: 

находящиеся в разных полукругах, поскольку нужно определить правило размещения чисел в полукругах.)Опишите последовательность дей-

ствий (алгоритм) для выведения правила размещения чисел.Можно ли сформулировать общее правило для решения такого типа задач? 
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Задание «Работа с метафорами» (А. Е. Падалко, 1985) 

Цель: формирование умения работать с метафорами (возможность понимать переносный смысл выражений, понимать и строить обороты 

речи на основе скрытого уподобления, образного сближения слов). 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебный предмет: литература. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: учащимся предъявляется список русских и немецких пословиц. Необходимо установить, какие пословицы подходят друг 

другу по смыслу. 

Инструкция: многие народы имеют сходные по смыслу пословицы и поговорки. Например, русской пословице «Как волка ни корми, он всё 

в лес смотрит» соответствует немецкая «Посади лягушку хоть на золотой стул, она всё равно опять в лужу прыгнет». В таблице слева даны 

немецкие пословицы, справа — русские. 

Определите, какие пословицы соответствуют друг другу по смыслу. 

Материал: карточка с пословицами. 

Немецкие пословицы Русские пословицы 
1. Не ленись, ясли сами ко рту не пойдут. 1.Язык до Киева доведёт. 

2. Кто много начинает, очень мало осуществляет. 2.Один в поле не воин. 

3. Ошибки других — хорошие учителя. 3.Овёс к лошади не ходит. 
4. Совершённые поступки в советах не нуждаются. 4.Семь раз отмерь, один — отрежь. 

5. С красноречивым языком не пропадёшь. 5.Дело мастера боится. 

6. Лицо выдаёт негодяя. 6.Кончил дело, гуляй смело. 

7. Один всё равно что никто. 7.С миру по нитке — голому рубашка. 
8. Тухлое яйцо портит всю кашу. 8.Дуракам закон не писан. 

9. Сначала подумай, потом начинай. 9.После драки кулаками не машут. 
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10. Сначала ноша, потом отдых. 10. Молчание — знак согласия. 

11. В беде сотня друзей весят очень мало. 11. На голове густо, да в голове пусто. 

12. Свежая рыба — хорошая рыба. 12. Истинные друзья познаются в беде. 

13. Дожди образуют реки. 

 

13.Насильно мил не будешь. 

 14. Чем наряднее девушка, тем меньше от неё пользы. 

 

14.На воре шапка горит. 

 15. Отсутствие ответа тоже ответ. 

 

15.Куй железо, пока горячо. 

 16.Любить и петь заставить нельзя. 

 

16.Ложка дёгтя в бочке меда 

17. Любовь к делу делает труд лёгким. 17.На ошибках учатся. 
18. Глупые руки марают стол и стены. 18.За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. 

Кому принадлежит выражение «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет»? Как его нужно понимать? Имеет ли оно только историче-

ский смысл? 

Задание «Составление слов  из элементов по правилу» (А.Е. Падалко, 1985) 

Цель: формирование умения строить слова из отдельных элементов (по определённым правилам), формирование умения выделять и срав-

нивать стратегии решения задачи. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: требуется составить как можно больше слов из ряда заданных согласных в соответствии с правилом. Провести анализ и 

сравнить способы составления слов каждым учащимся из группы. Найти наиболее эффективный способ. 

Инструкция: к заданным согласным нужно подобрать гласные, чтобы из них получилось как можно больше слов (имён существительных 

в единственном числе, именительном падеже). Например, с согласными М, К, Л можно составить такие слова: молоко, мукомол, мак, лай, лямка, 

ломик, лом- : ка, клемма. Проведите анализ, выделите способы составления 1 слов. Определите самый эффективный способ.  

Материал: задание на карточке. 

В, Г, Д (выгода). 

С, К, Р, Т (секрет). 

Ж, К, Л (ложка). 

Н, Л, С, К (носилки). 

Ж, Ц (жнец). 

Б, Р, Щ (борщ). 

Задание «Отсутствующая буква» {А. Е. Падалко,  1985) 

Цель: формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебный предмет: литература. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 
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Описание задания: учащимся дан список слов с пропущенной буквой. Требуется определить, какая буква отсутствует. Сопоставить способы 

нахождения недостающих букв при построении слов. Найти наиболее эффективный способ анализа исходного набора букв и способ поиска 

недостающих букв. Выявить стратегии решения задачи и сравнить их эффективность. 

Инструкция: определить, какая буква отсутствует в следующих словах, сравнить эффективность разных стратегий решения задач. 

Материал: карточка со списком слов: кот, пут, потет, ко-идо, инг, штоа, пата, кышка. 

Задание «Робинзон и Айртон» 

Цель: формирование умения оценивать факты, события, явления и процессы с помощью разных критериев, выделять причинно-следствен-

ные связи. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебный предмет: литература. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: учащимся предъявляется текст. Им нужно аргументированно ответить на вопросы о причинах судьбы героев литератур-

ных произведений. 

Материал: текст на карточке. 

Текст. 

Один из персонажей романа Ж. Верна «Дети капитана Гранта» был высажен на необитаемый остров в наказание за совершённые злодеяния. 

«Джон Магале заранее распорядился перевезти на остров несколько ящиков с консервами, одежду, инструменты, оружие, а также запас 

пороха и пуль. Таким образом, боцман (Айртон) получил возможность работать и, работая, переродиться. У него было всё необходимое, даже 

книги». 

Однако, когда герои другого романа Ж. Верна «Таинственный остров» через много лет нашли Айртона, он уже потерял человеческий облик, 

превратился в «белую обезьяну». 

✓ Почему не оправдалась надежда Джона Магале, что Айртон сможет, «работая, переродиться»?Есть другой герой — Робинзон Крузо, 

которым все восхищаются. 

✓ Почему этому человеку, оказавшемуся в условиях более сложных, чем Айртон, удалось сохранить свой интеллект и человеческое 

достоинство? 

Формирование умения проводить эмпирическое исследование 

Задание «Эмпирическое исследование» 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование. 

Возраст: 14—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: эмпирическое исследование — это установление новых фактов, на основе их обобщения формулируются эмпирические 

закономерности. Овладение учащимися приёмами и способами, необходимыми для подготовки и реализации эмпирического исследования, а 

также следование этапам его проведения (на разном материале с учётом его специфики, ситуаций, задач) должно осуществляться при организации 
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работы малыми группами.  Это предполагает не только освоение умений, непосредственно связанных с исследованием, но и ориентировку в 

предметно-специфических областях, а также развитие регулятивных действий, т. е. умения организовать совместную работу (распределение 

функций, задач), и развитие коммуникативных действий, т. е. умения взаимодействовать (выслушивание, анализ, оценка, принятие других точек 

зрения, других способов решения). 

Этапы проведения исследования  

✓ Создание проблемной ситуации, формулирование проблемы, гипотезы.  

✓ Подготовка к проведению исследования: 

➢ выделение материала, который будет использован в исследовании; 

➢ параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и качественные)' 

✓ Поиск решения проблемы. 

✓ Проведение исследования. 

✓ Изложение результатов исследования, их представление. 

✓ Обсуждение, оценка полученных результатов. 

По каждому из заданий представлена схема групповой работы, которая в каждом конкретном случае расширяется, обогащается. Это каса-

ется показателей оценок, вопросов, которые предлагаются учащимся для обсуждения, и др. 

Задание «Любимые передачи» 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование на примере изучения любимых телевизионных передач учащихся 

класса (группы). 

Возраст: 13—15 лет. 

Учебные дисциплины: литература (другие предметы социально-гуманитарного цикла). 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: перед учащимися ставится задача исследовать любимые телевизионные передачи. После этого обучающиеся переходят 

к подготовительному этапу, на котором обсуждаются вопросы организации исследования: 

✓ определение функций каждого участника (собирающего информацию, отвечающего на вопросы, анализирующего полученную ин-

формацию и др.); 

✓ решение вопросов о том, как будет осуществляться отбор телевизионных передач, которые представляют интерес для сравнения, 

анализа их популярности; 

✓ формулирование вопросов (содержание и форма), которые будут предложены участникам; 

✓ кто формулирует вопросы, обсуждает их; 

✓ формы представления вопросов (анкета, устное сообщение и др.); 

✓ планирование дальнейших этапов исследования; 

✓ проведение исследования;  

✓ сбор информации, её анализ, представление результатов, выводы. 

Задание «Выбор транспорта» 
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Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование. 

Возраст: 11—15 лет. 

Учебный предмет: география (и другие предметы гуманитарного цикла). 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: учащимся предлагается выбрать транспорт для экскурсионной поездки класса (группы). 

Проблема — выбор удобного во всех отношениях транспорта для поездки учащихся на экскурсию в другой город. 

Подготовительный этап — организация сбора информации, выбор основных источников информации о том или ином транспортном сред-

стве, показателей их оценки. 

Основной этап — сбор информации о разных видах транспорта для путешествия с разных позиций (стоимость, время поездки, расписание 

— время отъезда, приезда, удобства и др.). Сравнение видов транспорта по разным показателям с выбором наиболее подходящих вариантов. 

Обсуждение. Подведение итогов. Формулирование выводов. 

Задание «Жильцы твоего дома» 

Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование на примере сбора сведений о жильцах, населяющих твой дом. 

Возраст: 12—13 лет. 

Учебный предмет: география. 

Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания (Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюдова.«География», учебник для 6 класса): в учебнике рассказывается о том, каковы занятия 

населения в различных городах и сельских населённых пунктах. В качестве задания там предлагается, «расспрашивая родителей, используя соб-

ственные наблюдения, собрать сведения о своём населённом пункте» (название, географическое положение, когда возник и т. д.). 

Подобное задание предлагается обучающимися, но оно относится к сбору сведений о жильцах их дома (подъезда). Обучающимся следует 

выяснить, сколько в их доме (подъезде) проживает детей, взрослых, детей дошкольного и школьного возраста, количество женщин и мужчин, 

работающих и неработающих, пенсионеров и студентов, а также профессии работающих людей (технические специальности, медицина, образо-

вание и др.). 

Набор вопросов можно продолжить самостоятельно или использовать вопросы из вышеназванного учебника (предлагаемые для характери-

стики населённого пункта). Интересно соотнести полученные данные в разных группах и определить сходство и различия в возрастном, профес-

сиональном и других составах. 

На подготовительном этапе определяются вопросы, способы получения информации, место проведения исследования. 

На основном этапе осуществляется сбор информации и еёанализ по показателям, отражённым в вопросах, сравнение с данными, получен-

ными в других местах проведения. Обсуждение. Подведение итогов. Формулирование выводов. 

Формирование умения проводить теоретическое исследование 

Задание «Сказочные герои» 

Цель: формирование умения проводить теоретическое исследование на материале анализа сказочных героев. 

Возраст: 14—15 лет. 

Учебный предмет: литература. 
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Форма выполнения задания: работа в группах по 4—5 человек. 

Описание задания: учащимся предлагается провести теоретическое исследование. Теоретическое исследование — это формулирование об-

щих закономерностей, позволяющих объяснить ранее открытые факты и эмпирические закономерности. 

Этапы проведения исследования 

✓ Формулирование проблемы. 

✓ Подготовка к проведению исследования: 

➢ предварительный анализ имеющейся информации, выдвижение гипотез; 

➢ отбор материала, который будет использован в исследовании. 

✓ Проведение исследования: 

➢ анализ и обобщение результатов исследования. 

✓ Изложение результатов исследования, их представление. 

✓ Обсуждение, оценка полученных результатов. 

В волшебных сказках часто героями становятся внешне непривлекательные персонажи, например Иванушка-дурачок, Емеля («По щучьему 

велению»). Сначала они спят на печи, ничем не интересуются, а потом сказочно изменяются, совершают героические подвиги и становятся 

богатыми и счастливыми. 

Учащиеся отвечают на вопросы:Почему героя называют не просто Иванушка, а Иванушка-дурачок?С чего начинаются чудесные измене-

ния?Почему именно Иванушка-дурачок побеждает в сказках?Кто и что ему помогает?Какие качества персонажа, особенности его характера поз-

воляют ему совершать подвиги? Как это показано в разных сказках? 

В волшебных сказках Иванушка-дурачок выполняет трудные задания с помощью друзей-помощников и чудесных предметов. Значит ли 

это, что роль Иванушки в этих подвигах незначительна и его нельзя считать героем-победителем? 

Для того чтобы ответить на эти вопросы, учащимся нужно вспомнить (прочитать) сказки, героем которых является Иванушка-дурачок; 

описать, с чего начинается его сказочное преображение, сравнить его поступки с действиями других персонажей, описать его отношения с теми, 

кто ему помогает и кто ему встречается на пути. 

2.2.6.4.Регулятивные  УУД 

Задание «Обшее планирование времени. Планируем свой день» 

Цель: формирование умения планировать свою деятельность, составление хронокарты самостоятельной работы учащегося. 

Возраст: 12—14 лет. 

Учебные предметы: любые учебные предметы, классный час. 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа. 

Описание задания: учащимся предлагается составить хронокарту и определить эффективность распределения и расходования времени. 

Инструкция: в сутках лишь 24 часа, и всё нужно успеть. Для того чтобы научиться планировать и управлять своим временем, необходимо 

провести «ревизию» своих временныхзатрат, понять, на что уходит время, оценить рациональность своих временных затрат. Хронокарта, фик-

сирующая время, затрачиваемое на каждый вид деятельности, поможет научиться управлять своим временем. 



Основная образовательная программа основного общего образования 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» Страница 227 
 

Ниже приведена хронокарта в виде таблицы, которую учащиеся должны заполнить в течение дня, отмечая значком х время, расходуемое 

на каждый из перечисленных видов занятий — сон, быт (хозяйственные обязанности, еда, уборка, приготовление пищи, гигиенические проце-

дуры и пр.), занятия в школе и т. д. 

Хронокарта 

 

Час

ы суток 
Сон Быт 

Заня-

тия в школе 

Самосто-

ятельная 

работа 

(домашние 

задания) 

Кружки, 

секции 

Про-

гулка 

Развле-

чения 

(ТВ, 

компьютер, 

кино 

и пр.) 

Обще-

ние с друзь-

ями 

Транс-

порт 

1          

2          

•••          

24          

Всег

о часов 

         

Затем ребята отвечают на следующие вопросы:На что ушло времени больше всего?На что времени не хватило?Является ли это занятие (то, 

на которое ушло больше всего времени, и то, на которое времени не хватило) важным для вас?Считаете ли вы необходимым перераспределить 

время так, чтобы его было достаточно на выполнение этого важного дела?По каким статьям расхода можно было бы сократить временные за-

траты, с тем чтобы увеличить временной лимит для необходимых и важных занятий? 

Учащиеся, взяв красную ручку, вписывают в хронокарту новый планируемый расход времени. Учитель предлагает им на следующий день 

руководствоваться составленным планом, фиксируя в хронокарте фактический расход времени рядом с планируемым (отмеченным красным 

цветом). 

✓ Удалось ли вам выполнить намеченный план?Если да, то: 

➢ оцениваете ли вы сегодняшний день как более успешный; 

➢ можете ли вы назвать преимущества, которые дало вам изменение расхода времени; 

➢ будете ли вы использовать именно такой способ планирования времени или считаете необходимым что-то изменить; 

✓ что именно вы хотите изменить.Если нет, то: 

➢ что помешало вам организовать свой день согласно новому временному плану; 

➢ зависит ли это от вас; 

➢ что следует изменить в своём поведении, чтобы план стал реальностью? 

Задание «Планируем неделю!» Обучающиеся должны заполнять хронокарту в течение недели, оценить общий расход времени за всю не-

делю по каждой из статей хронокарты, проанализировать показатели, ответив на следующие вопросы:Есть ли различия расходования времени 

по дням недели?С чем связаны эти различия — с объективным расписанием или с вашим состоянием (усталостью или активностью) и настрое-

нием?Есть ли различия в расходе времени в рабочие и выходные дни? В чём именно они состоят?Какие дела вы не успеваете сделать в будние 
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дни?Можно ли их перенести на выходные?Позволит ли вам такой перенос чувствовать себя более комфортно на протяжении недели?Оцените 

все за и против такого переноса. 

Далее обучающиеся заполняют хронокарту на следующую неделю, чтобы следовать намеченному плану. В конце недели оценивают, что 

удалось выполнить, а что нет. Отвечают на вопрос: будут ли они в дальнейшем пытаться планировать свой день более рационально? 

Задание «Планирование учебной работы» 

Цель: формирование умения планировать по времени учебную деятельность, составление хронокарты подготовки к докладу. 

Возраст: 13—15 лет. 

Учебные предметы: любые предметы, классный час. 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа. 

Описание задания: составление хронокарты работы над докладом. Проверка корректности планирования времени. 

Инструкция: учащимся поручено подготовить небольшой доклад (до 10 минут выступления). Им предлагается заполнить хронокарту таким 

образом, чтобы распланировать необходимое для подготовки время (60 минут — 1 час) для осуществления последовательности учебных дей-

ствий. 

Хронокарта 

Действие 

 

 

Минуты Всег

о минут 

1

0 

1

5 

2

0 

2

5 

3

0 

3

5 

40 4

5 

5

0 

5

5 

6

0 

 

Определение 

темы и цели 

            
Чтение литера-

туры 

            

Отбор и система-

тизация содержания до-

клада 

            

Написание тези-

сов доклада 

            

Отдых             

Проверка            

После заполнения хронокарты учащиеся приступают к подготовке доклада. Во время подготовки они отмечают в хронокарте фактически 

затраченное время (цветным карандашом). Затем сравнивают планируемый расход времени с фактическим и отвечают на вопросы: Есть ли раз-

личия? В чём они состоят? Какое действие вы недооценили по временным затратам? Какое переоценили? Как бы вы теперь заполнили хроно-

карту? 

Задание «Еженедельник» : 

Цель: формирование умения планировать деятельность и время в течение недели. 

Возраст: 12—14 лет. 

Учебные предметы: любые предметы, классный час. 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа. 
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Описание задания: учащимся предлагается распланировать свою деятельность на две недели вперёд и действовать, ориентируясь на свой 

план. Через две недели подводится итог выполнения задания. 

Инструкция: для того чтобы разумно планировать свой день и свою работу, всё успевать и ни о чём не забывать, необходимо использовать 

специальные средства — хронокарты. Повседневные дела и ответственные задачи хорошо планировать, пользуясь еженедельником. Еженедель-

ник позволяет осуществлять и долгосрочное (на год, полгода, несколько месяцев), и краткосрочное (на неделю, день, несколько часов) планиро-

вание. 

Обучающимся предлагается в течение двух недель вести записи в еженедельнике, чётко и аккуратно фиксируя запланированные встречи и 

дела. Спустя две недели в группе проводится обсуждение следующих вопросов и заданий: Удалось ли вам лучше организовать своё время и дела, 

используя записи в еженедельнике? В чём именно это проявилось? Как еженедельник помог вам в трудном деле? Приведите пример. Расскажите 

об этом группе. 

Заполните приведённую на с. 147 таблицу. 

Обсудите её в группе. 

Оцените серьёзность аргументов за и против. 

Будете ли вы теперь планировать свой день, неделю...? 

Аргументы в пользу использования еженедельника Аргументы против использования еженедельника 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Задание «Рефлексические способности к самоуправлению» (на основе методики Н. М. Пейсахова) 

Цель: формирование рефлексивной самооценки своих возможностей самоуправления. 

Возраст: 12—14 лет. 

Учебный предмет: классный час, внеурочные часы. 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа. (Работа не оценивается учителем! Результаты конфиденциальны.) 

Описание задания: учащимся предлагается оценить свою способность к самоуправлению, воспользовавшись анкетой. На основании полу-

ченной оценки сформулировать задачи на развитие способности самоуправления. 

Инструкция: заполнив анкету, учащиеся смогут узнать о своей способности владеть собой в различных ситуациях и оценить уровень спо-

собности к самоуправлению. 

Обучающиеся читают каждый пункт анкеты и выражают своё согласие с ним, ответив «да», или несогласие, ответив «нет». (Здесь нет 

правильных и неправильных ответов, учащиеся должны отвечать искренне, так, как они действительно считают.) 

Способность к самоуправлению складывается из восьми компонентов: 1) ориентировка; 2) прогнозирование; 3) целе-полагание; 4) плани-

рование; 5) критерии оценки качества; 6) принятие решения; 7) самоконтроль; 8) коррекция. Итогом является общая способность к самоуправле-

нию. 

Прежде всегообучающиеся подсчитывают, сколько баллов они набрали по каждой из восьми шкал, соответствующих перечисленным ком-

понентам. За каждое совпадение с ключом начисляется 1 балл. (Цифры — это номера вопросов анкеты.) 

Далее учитель объясняет, что восемь шкал, или восемь компонентов, — это восемь последовательно разворачивающихся шагов управления 

человеком своей деятельностью. Каждый из шагов — особая задача, обеспечивающая успех всей деятельности. Это как кирпичики, из которых 
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строится дом, — от каждого из них зависит прочность всей постройки. Ваш балл — это показатель успешности решения каждой из задач само-

управления. 

Шаг 1. Ориентировка в ситуации. Необходимо разобраться в ситуации и понять: 

✓ Почему возникло затруднение в деятельности? Почему сейчас не получается так, как это было раньше? 

✓ Что изменилось по сравнению с прошлым? В чём новизна ситуации? 

✓ Что происходит со мной? Что происходит вокруг меня? 

✓ В чём причина затруднений и неудач — во мне, в других людях, в сложившихся обстоятельствах? 

✓ Каково реальное положение вещей? 

В чём моя проблема? 

Шаг 2. Прогнозирование. Прогноз — это попытка заглянуть в будущее, предсказать развитие событий. Прогноз строится на основе анализа 

прошлого и настоящего, соотнесения прошлого и настоящего: Что произойдёт, если я не вмешаюсь в ход событий? Можно ли что-то изме-

нить?Что может измениться, если я вмешаюсь в ход событий? Что может произойти? Нужно ли вмешиваться? 

Шаг 3. Целеполагание. Целеполагание — это определение желаемого (того, что я хочу, желаю) или должного (необходимого) результата. 

Целеполагание основано на прогнозе. Для этого надо ответить на вопросы: 

✓ Что я хочу получить? 

✓ Какими должны быть результаты? 

✓ Что нужно изменить — ситуацию или самого себя? 

✓ В каком направлении необходимо изменить себя, своё поведение, деятельность, общение? 

✓ Каковы мои цели? 

✓ Какова вероятность достижения цели? 

✓ Какие усилия необходимо приложить для достижения целей? Есть ли у меня ресурсы (мои способности, помощь родителей, друзей, 

учителей, необходимое время)? 

✓ Как соотносятся цели стратегические (на далёкое будущее), тактические (на ближайшее будущее) и оперативные (сегодняшние) 

между собой? 

Каковы мои цели? 

Шаг 4. Планирование. Составление плана — это определение конкретных способов достижения цели и необходимых для этого средств. 

Прежде чем начать составлять план, надо ответить на вопросы: 

✓ Какие частные задачи должны быть решены для достижения целей? 

✓ Какие средства нужны для этого? 

✓ Какая последовательность действий должна быть? 

Каков мой план? 

Шаг 5. Критерии оценки. Прежде чем оценивать, необходимо решить: 

✓ Какие критерии позволят утверждать, что цели достигнуты? 

✓ Как оценить успех и неудачу? 
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✓ Когда можно быть уверенным, что мои действия правильны? 

Я на правильном пути? 

Шаг 6. Принятие решения. Принятие решения — это переход от плана к действию. Нельзя поступать сломя голову, но и нельзя упускать 

момент. Принимая решение, следует подумать: 

✓ Всё ли я предусмотрел? 

✓ Есть ли у меня ещё время? 

✓ Начинать действовать или можно ещё подождать? 

Начали? 

Шаг 7. Самоконтроль. Контроль своей деятельности требует учёта того, насколько вы приближаетесь к поставленной цели и в какой мере 

в своём поведении вы руководствуетесь составленным планом. Контролировать себя можно с помощью следующих вопросов: 

✓ Есть ли разрыв между желаемым и действительным? 

✓ В чём состоит разрыв, если он есть? 

✓ Следую ли я в своём поведении плану? 

✓ Соответствует ли план сложившейся ситуации? Сбоев нет, если есть,то как его следует изменить? 

✓ Что нужно изменить в своих действиях? 

✓ Есть ли время на такое изменение? 

Всё ли идёт так, как надо? 

Шаг 8. Коррекция. Коррекция — это изменение реальных действий, поступков, системы самоуправления. После внесения коррективов 

следует выяснить: 

✓ Что изменилось после внесения изменений в моё поведение и действия? 

✓ Приблизился ли я к достижению цели? 

✓ Что ещё нужно изменить в моём плане и поведении? 

Учащимся предлагается подумать, какие из восьми шагов самоуправления им удаются лучше, а какие хуже. После этого они должны ре-

шить, ориентируясь на перечисленные выше вопросы, нужно ли им развивать способность к самоуправлению и как именно это делать. Обучаю-

щиеся заполняют нижеприведённый бланк и составляют программу развития своих способностей к самоуправлению. 

✓ Ориентировка в ситуации. 

✓ Прогнозирование. 

✓ Целеполагание. 

✓ Планирование. 

✓ Критерии оценки. 

✓ Принятие решения. 

✓ Самоконтроль. 

✓ Коррекция. 
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Далее обучющиеся обсуждают свою программу развития способности к самоуправлению в группе. Выслушивают мнение товарищей и 

высказывают своё мнение. 

Задание «Оцениваем свою работу» 

Цель: освоение критериев оценки письменной работы. 

Возраст: 11—14 лет. 

Учебные предметы: русский язык и математика. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в парах. 

Описание задания: учащимся предлагается оценить свою письменную работу (домашнюю, классную или контрольную) в соответствии с 

критериями, приведёнными на ориентировочной карточке. В завершение оценивания каждый учащийся должен дать развёрнутую письменную 

оценку своей работы и выставить себе отметку. Задания включают проверку собственной работы и взаимную проверку работ с оцениванием и 

последующим обсуждением. 

Ориентировочная карточка 

Критерии оценки письменных работ по русскому языку 

Выполнение задач.Все ли поставленныезадачи выпол-

нены? 

Выполнены 

все 

Выполнены частично Не выполнены 

Безошибочность. Есть   ли   грамматические  и  синтаксиче-

ские ошибки? Сколько ошибок? 

Ошибок 

нет 

1—2 ошибки 3 и более 

ошибки 

Почерк    (разборчивость и понятность) Хороший Средний Плохой 

Оформление работы в соответствии с требованиями (есть ли 

дата,   слова   «Классная (домашняя) работа»,     упражнение №..., 

помарки, зачёркивания) 

Хорошее Среднее Плохое 

Объём (слишком маленький для сочинения или изложения 

или достаточный) 

Достаточный Средний Слишком ма-

ленький 

Критерии оценки письменных работ по математике 
Выполнение задач. Все ли поставленныезадачи выпол-

нены? 

Выполнены 

все 

Выполнены частично Не выполнены 

Есть ли графическая схема задачи? Соответствует     ли     она 

условиям задачи? 

Есть Есть, но с неточно-

стями 

Нет/неверная 

Правильно   ли    составлена   математическая формула? Со-

ответствует   ли   она графической схеме? 

Правильно Частично правильно Неверно 

Правильно ли сделаны вычисления? Правильно 1 ошибка 2   и   более 

ошибки Выполнена ли проверка результатов? Да, верно Да, с 1-2 ошибками Проверка выпол-

нена 

неверно Критерии оценивания: 

✓ адекватность использования предложенных критериев для оценивания своей работы; 

✓ умение дать развёрнутую оценку своей работы; 
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✓ умение соотнести оценку и отметку. 

Задание «Критерии оценки» 

Цель: осознание критериев оценки выполнения учебных заданий. 

Возраст: 13—15 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цикла. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная и в группах. 

Описание задания: учащимся предлагается индивидуально ранжировать в порядке значимости критерии оценивания успешности выполне-

ния учебных заданий. Затем на основании индивидуальных ответов проводится обсуждение критериев в группе и вырабатывается единая пози-

ция, которая представляется классу в целом. 

Инструкция: в школе на уроках учащиеся получают отметки — отличные, хорошие и не очень. Иногда отметки обижают учеников, им 

кажется, что их недооценили, отнеслись предвзято, слишком строго, несправедливо. Часто такое чувство возникает просто из-за того, что у уче-

ника и учителя разные критерии оценки — разные основания 

Цель настоящего задания — разобраться, что является критерием оценки успешности учения. 

Ниже приведен список критериев оценки выполнения учебных заданий. Надо расположитв их по порядку: на первом месте самый важный 

для обучающемуся критерий, потом менее важный и т. д. 

Затем каждому обучающемуся предлагается самому оценить одну из последних работ, оценка, которой ему не нравится, по каждому из 

критериев и ответить на вопросы: Что получилось? Если ваша отметка иная, чем у учителя, объясните почему. Согласны ли вы с тем, что отметка 

информирует нас о том, что ещё не освоено, к чему следует приложить усилия? Какие цели вы готовы поставить перед собой? После ответов на 

эти вопросы критерии оценивания работ обсуждаются в группе и принимается единое решение — что должно стать критериями оценки. 

Материал: карточка с перечислением критериев оценки успешности выполнения учебных заданий. 

Перечень критериев включает: правильность ответа, аккуратность, оригинальность способа решения, привлечение дополнительной инфор-

мации сверх программы, эрудированность, приложенные усилия, аргументированность, понимание существа проблемы, умение доказать свою 

точку зрения, самостоятельность, скорость ответа (решения), уверенность. 

Критерии оценивания: 

✓ обоснованность избранных в качестве ведущих критериев оценивания работы; 

✓ умение связать критерии оценивания работ с теми целями, которые ставят учащиеся в учебной деятельности. 

Задание «Учебные цели» 

Цель: формирование умения адекватно ставить учебные цели на основе оценки успешности выполнения учебных задач. 

Возраст: 11—14 лет. 

Учебные предметы: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цикла. 

Форма выполнения задания: индивидуальная работа. 

Описание задания: учащимся предлагается на основе выполненной проверки и оценки своей домашней (контрольной) работы ответить на 

вопросы, заполнив представленную ниже таблицу. Задание выполняется повторно через две недели, и путём сравнения этих двух таблиц 
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анализируется успешность реализации учебных задач, поставленных ранее (какими знаниями и умениями овладел, что для этого было сделано, 

каково продвижение вперёд в овладении учебным содержанием). 

Проверка и оценка домашней (контрольной) работы  

Критерии оценивания: 

✓ адекватность оценивания своих знаний и умений; 

✓ умение поставить учебную задачу; 

✓ умение оценить прогресс в усвоении знаний и умений. 

 

2.2.7. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, твор-

ческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также осо-

бенностей формирования ИКТ-компетенций 

2.2.7.1.Описание особенностей учебно-исследовательской  проектной деятельности 

Мотивационно-смысловая составляющая в жизни подростков, которая реализуется через самостоятельный познавательный поиск, в насто-

ящей программе поддерживается операционно-техническим компонентом развития в форме учебных исследований. Одновременно с этим у под-

ростков оформляются способности к планированию и проектированию собственной деятельности, в том числе, и учебной, построению жизнен-

ных планов во временной перспективе. Эта тенденция развития поддерживается операционно-техническим компонентом развития в форме учеб-

ного проектирования. 

Создавая условия по освоению норм исследовательской и проектной деятельности, Учреждение способствует воспитанию у подростков 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. Существенным условием 

эффективного освоения норм исследовательских и проектных видов деятельности является создание в образовательном пространстве школы 

продуктивного социального контекста данных видов деятельности. 

В организационно-педагогическом плане это решается через согласование целей и задач учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся с личностными и социальными мотивами школьников. 

В предметно-организационном плане это решается через увязывание между собой исследовательской и проектной деятельности, когда в 

ходе первой учащиеся открывают новые знания, а в ходе второй - используют эти знания как средство для решения практически значимых ситу-

аций. Очевидно, что проектная деятельность формирует потребность и в новых знаниях, что возвращает обучающихся к процедурам исследова-

тельской деятельности. 

При этом организация исследовательской и проектной деятельности происходит в пространстве совершенно разных видов деятельности: 

естественнонаучной, художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, инженерном и ИКТ- проектировании и т.д. 

Решение этих задач предполагает задействованность потенциала всех компонентов соответствующего социокультурного пространства 

Учреждения: 

✓ образовательной деятельности; 

✓ внеурочной деятельности; 
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✓ дополнительного образования; 

✓ самообразования. 

2.2.7.2. Планируемые  результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обеспечивают как вклад в развитие универсальных учебных действий, так и в развитие 

специфических компетентностей. 

В перечень планируемых к освоению умений, позволяющих учащимся продуктивно действовать в логике учебно-исследовательской дея-

тельности, входят умения: 

✓ проанализировать научное исследование по представленному описанию - указать проблему, указать используемые способы и средства 

проведения исследования, указать перечень полученных научных результатов; 

✓ по представленному описанию несложного эксперимента выделить наблюдаемый эффект, предложить объяснение наблюдаемого явления 

(свойства), перечислить бытовые ситуации, где наблюдается подобное явление, указать ситуации, где данная закономерность (или закон) 

используется для решения тех или иных человеческих нужд, назвать технические изобретения, которые были сделаны с использованием 

закона, проиллюстрированного в опыте; 

✓ формулировать вопросы познавательного характера по поводу объекта (явления, события), относящегося к той или иной области научного 

знания; 

✓ понимать смысл предлагаемых к обсуждению проблемных ситуаций, самостоятельно формулировать проблемный вопрос по предложен-

ной проблемной ситуации; 

✓ отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

✓ иметь опыт использования исследовательских методов - наблюдения, опытов, экспериментов (естественнонаучные методы); опросов, 

сравнительных описаний, интерпретации фактов (методы социальных и исторических наук);  

✓ методов исследования математических объектов (методы точных наук); формулировать перечень исследовательских процедур по схеме 

«Как бы я изучал данный объект (явление, событие). 

В перечень планируемых к освоению умений, позволяющих учащимся в дальнейшем самостоятельно осуществлять учебно-исследователь-

скую деятельность, входят умения: 

✓ реконструировать текст параграфа учебника как результата ранее проведенного научного исследования - выделить познавательный (ис-

следовательский) вопрос, на который отвечает параграф учебника, перечислить исследовательские процедуры, при помощи которых были 

получены знания, представленные в параграфе, самостоятельно провести демонстрационные эксперименты (в случае естественнонаучного 

исследования), подтверждающие справедливость представленных выводов; 

✓ проводить собственное исследование, а именно - самостоятельно определить цель исследования;  

✓ при исследовании, опирающемся на теоретические положения - сформулировать гипотезу исследования; спланировать этапы исследова-

тельской работы и выбрать необходимый инструментарий;  

✓ оформить результаты; представить результаты исследования в обобщенном и структурированном виде широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования; 

✓ использовать методы математического моделирования при исследовании жизненных явлений. 
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В перечень планируемых к освоению умений, позволяющих учащимся продуктивно действовать в логике проектной деятельности, входят 

умения: 

✓ планировать собственные действия по достижению конкретного результата в текущей деятельности, 

✓ по представленному описанию реального проекта восстанавливать логику и последовательность реализации социального (инженерного, 

творческого, инновационного) проекта, а именно - реконструировать образ ситуации, которую меняли, преобразовывали разработчики-

реализаторы проекта, выделить перечень решаемых задач, обозначить полученные продукты и описать возникшие социокультурные эф-

фекты. 

✓ оценивать ситуацию в классе, в школе, др. социальной группе, с точки зрения ее сильных и слабых сторон; формулировать взвешенные 

предложения по локальному улучшению ситуации; 

✓ осознанно выбрать тип профильного обучения на уровне СОО. 

✓ задумывать, планировать и реализовывать проект социальной и иной направленности с оценкой необходимых ресурсов для его реализации 

и возможных рисков. 

В перечень планируемых к освоению умений, позволяющих учащимся в дальнейшем самостоятельно осуществлять проектную деятель-

ность, входят умения: 

✓ осмысленно читать публицистические и иные тексты, касающиеся проблем социально-экономического развития территории (например, 

той, где живет учащийся), выделять проблемы, формулировать идеи и предложения по их решению, с оценкой их возможных последствий; 

✓ оценивать ситуацию собственной жизни в контексте социо-культурных обстоятельств, предлагать варианты по улучшению ситуации; 

✓ ставить задачи по собственному саморазвитию и самосовершенствованию, сформировать план развития того или иного собственного ка-

чества; 

✓ сформировать собственную образовательную программу дополнительного образования в течение следующих двух лет в соответствии с 

выбранным профилем обучения и будущим профессиональным обучением. 

Все выше перечисленные умения оформляются в виде готового продукта, в качестве результата  проектной деятельности может 

быть: 

✓ письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, путево-

дитель, справочник, газета, журнал, стендовый доклад, презентация и т.д.); 

✓ художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представ-

ленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, сценария, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения,  создание компьютерной анимации, графики, дизайна ткани интерьера или ландшафта и т.д.; 

✓ материальный объект макет (модель), наглядное пособие  иное конструкторское изделие, представление любого вида ремесла, 

народного промысла, включая одежду, рукоделие, приготовление блюда, в том числе и национального; 

✓ отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты (видео-

фильмы, презентации), либо сам социальный проект с указанием всех необходимых данных (сроки реализации, цели, задачи и др.). 

 

2.2.7.3.Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 
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В общепедагогическом плане деятельностный подход в настоящей программе понимается как подход, в соответствии с которым именно 

активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования 

В рамках этого же подхода определена структура деятельностей и нормы их освоения. Здесь важны следующие этапы:  

✓ открытие норм исследовательской и проектной деятельности; 

✓ освоение норм; 

✓ использование норм. 

Открытие и освоение норм исследовательской и проектной деятельности, а так же проведение учебных исследований и реализация проектов 

в рамках деятельности образовательного учреждения осуществляются: 

✓ в ситуациях, специально спроектированных педагогом в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

✓ в пространстве клубных детско-взрослых сообществ, ориентированных на совместную исследовательскую или проектную деятель-

ность (внеурочная деятельность и дополнительное образование); 

✓ через участие подростков в исследованиях и проектах, проводимых взрослыми людьми в соответствии с собственными целями и 

задачами (дополнительное образования и самообразование); 

✓ самостоятельно самими обучающимися. 

Проектная деятельность 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в Учреждении представлена в Примерной образовательной 

программе ООО и включает в себя типы проектов по следующим основаниям:  

✓ виды проектов;  

✓ содержание проектов;  

✓ количество участников;  

✓ длительность;  

✓ дидактические цели. 

Данная типология задает организационно-содержательные типы проектов. 

В дополнение к данной типологии в настоящей программе используется типология «возрастно-ориентированных проектов»: 

✓ «проект-проба» (5-6 класс); 

✓ «дизайн-проект» (7-8 класс); 

✓ «проект, меняющий жизнь» (9 класс).  

Данная типология задает возрастную динамику освоения норм исследовательской и проектной деятельности. 

Проект-проба (5-6 классы) 

Особенности организации проектной деятельности в данном возрасте связаны со становящимся у подростков «чувством взрослости» и 

стремлением создать собственными руками продукт, по образу и подобию существующего в культуре. 

Данная деятельность учащихся является проектной и направлена на открытие и освоение норм производственной и проектной деятельно-

сти. 

В привязке к учебным предметам учебного плана, такими продуктами, в частности, могут быть: 
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✓ книга сказок с иллюстрациями;  

✓ словарь «крылатых выражений», значимых для подростков;  

✓ музейная экспозиция «История жизни известного предмета (часы, стул, ложка, ручка): от возникновения до сегодняшнего вре-

мени»;  

✓ «Стоянка древнего человека»;  

✓ поставленный в группе танцевальный номер, похожий на тот, что танцуют профессиональные артисты; 

✓ приготовление национального блюда; 

✓ изготовление модели природного явления или процесса и т.д. 

Для инициациипроектной деятельности  на уровне ООО существует: 

✓ ежегодная школьная учебно-исследовательская конференция – «Открытие». 

Для институционализации проектной деятельности в Учреждении существуют: 

✓ процедура конвертирования результатов проектной деятельности в отметки по пятибалльной шкале; 

✓ на ровне с  классно-урочной системой существуют иные формы организации образовательной деятельности - погружения, мастерские, 

недели практикумы,  и др. 

Существенным условием появления у младших подростков проектных инициатив является стиль взаимодействия педагога с учащимися. 

Учебное сотрудничество, доброжелательный авторитет взрослого побуждает школьников продолжить начатую работу посредством реализации 

проектных замыслов. 

Для того чтобы данная деятельность стала основой для следующего уровня проектной деятельности, организуется: 

✓ проведение процедур соотнесение полученного продукта с замыслом, в ходе которых обнаруживается зазор между данными характери-

стиками, осознается собственно замысел и происходит постановка задач на улучшение продукта; 

✓ проведение исторической реконструкции процесса изобретения и создания продукта, в том числе через просмотр соответствующих филь-

мов, посещение музеев истории науки и техники; 

✓ проведение процедур соотнесения процесса создания продукта (например, написание и изготовление книги) с реальным производствен-

ным процессом, в том числе и через экскурсии на производство. 

Подобная проектная деятельность, как пропедевтика сложных видов проектной деятельности, выстраивается на материале всех учебных 

дисциплин 

✓ реализуется во время урочной и внеурочной деятельности, а так же в пространстве школьного дополнительного образования;  

✓ носит краткосрочный (длительность одного проекта - 1-1.5 месяца или 1-2 недели в формате «погружения») или длительный (ито-

говый проект) и разнообразный характер;  

✓ зафиксирована в рабочих программах и учебном плане. 

Дизайн-проект (7-8 класс) 

Особенности организации проектной деятельности в данном возрасте связаны с возрастающей личной критичностью подростков к окружа-

ющему миру, возникающим желанием подействовать не только самостоятельно и оригинально, но и авторски. Подросток создает, например, 

техническую модель, но такую, чтобы она отличалась по тому или иному показателю в лучшую сторону от существующего прототипа. Другой 
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вариант преобразования - создание продуктов с опорой на исходный прототип, но преобразованных, адаптированных с учетом новых обстоя-

тельств их применения, использования. Такая деятельность может быть названа «дизайн-проектом» и квалифицирована как авторское действие. 

В привязке к учебным предметам учебного плана такими продуктами, могут быть: 

✓ создание нового «типа» словаря как комбинации известных словарей;  

✓ создание презентаций по предметным темам различных учебных дисциплин с использованием разнообразных средств ИКТ, обес-

печивающих их выразительность и запоминаемость;  

✓ изготовление конструкций с использованием знаний из области физики теоретического и прикладного характера;  

✓ создание оригинальных музейных экспозиций, например, экспозиции «Культура питания» (нормы и культура питания в разные 

эпохи, соотнесенность с современными требования и стандартами к нормам и культуре питания) и т.д. 

Подобная проектная деятельность, как пропедевтика сложных видов проектной деятельности, выстраивается на материале всех учебных 

дисциплин 

✓ реализуется во время урочной и внеурочной деятельности, а так же в пространстве школьного дополнительного образования;  

✓ носит краткосрочный (длительность одного проекта - 1-1.5 месяца или 1-2 недели в формате «погружения») или длительный (ито-

говый проект) и разнообразный характер;  

✓ зафиксирована в рабочих программах и учебном плане 

Проект, меняющий жизнь (9 класс) 

В рамках этих проектов старшие подростки являются держателями проектного замысла, направленного на решение той или иной проблемы 

социо-культурного характера. На данном этапе существенны две характеристики проектной деятельности. 

✓ Необходимо различение того, что производится (делается), и того, что в результате происходит (получается, возникает). Производи-

мый продукт не является самоцелью. Появляясь, этот продукт изменяет более широкий контекст, например, социальную ситуацию. 

Это означает, что старшие подростки, планируя и реализуя свой проект, действуют не по принципу «Хочу сделать вот это», а 

иначе - «Вижу проблему и хочу ее решить». Именно этот момент является принципиальным. 

✓ Обязательным является анализ конкретной ситуации, относительно которой проект планируется и реализуется. Проект в своем ро-

довом виде всегда предполагает получение такого результата, который влияет на ситуацию, относительно которой возник замысел. 

Педагоги, работающие с подростковыми проектами на данном этапе, ориентируются на следующие виды проектов: 

✓ социальные проекты, направленные на решение существующих социальных проблем различного масштаба (в том числе, оказание 

помощи нуждающимся) средствами социального воздействия (проекты «Разработка образовательной программы и обучение пожи-

лых людей компьютерной грамотности», «Организация праздников в детском доме» и др.); 

✓ творческие проекты, ориентированные на улучшение социальной ситуации средствами художественного воздействия (проекты 

«Социальная реклама», «Организация постоянных творческих выставок для изменения облика собственной школы» и др.); 

✓ проектные пробы (эскизы, макеты) социально-экономического характера, направленные на улучшение социальной ситуации с ис-

пользованием предметных знаний и умений («Бизнес-проекты малых предприятий», «Проект техноэкополиса «БиоДеревня», проект 

технополиса «Разумный город» и др.); 
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✓ проектные пробы инженерного характера, направленные на улучшение социальной ситуации посредством разработки эскизов, 

макетов, прототипов инженерных конструкций, машин, позволяющих более эффективно решать значимые социальные задачи. 

Учебно-исследовательская деятельность 

В программе ОУИ и ПД исследовательская деятельность школьников понимается как деятельность учащихся, по своей структуре сход-

ная с научной деятельностью. 

Учебно-исследовательская деятельность учащихся на уровне ООО понимается нами как система учебных ситуаций, направленных на 

открытие и освоение норм исследовательской деятельности, в том числе - норм современной научной исследовательской деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность в 5-7 классах в рамках урочной деятельности 

В отношении учебно-исследовательской деятельности базовой образовательной задачей в границах 5-7 классов является рефлексивное от-

крытие норм исследовательской деятельности через формат исследовательских заданий. 

Исследовательское задание представляет собой специально сконструированную учебную ситуацию, внутри которой исследовательская 

проблематика теоретического характера, исследовательская задача, способы и средства исследовательской деятельности уже заданы, однако ре-

зультат не известен. 

В рамках естественно-научных учебных предметов учащимся необходимо воспроизвести по описанию ситуацию и самостоятельно 

обнаружить особенности изучаемого явления. 

Если обнаружение нового свойства известного объекта или «открытие» нового явления будет проделано самими учащимися, то оно с боль-

шой вероятностью будет сопровождается удивлением познавательного характера. Вопросы-удивления «Как это возможно?», «Почему это про-

исходит?», «За счет чего это возможно?» могут быть переформатированы в вопросы проблемного характера. 

Следующий шаг работы с исследовательским заданием - работа с текстом (в том числе и с текстом учебника) как текстом-ответом на сфор-

мулированные самими школьниками вопросы. Предварительно возможно высказывание гипотез о природе данного эффекта, самостоятельное (в 

масштабах класса) выявление общих закономерностей. 

В рамках социально-гуманитарной предметности при решении исследовательского задания от учащихся ожидается готовность самостоя-

тельно подействовать в соответствии с заданной нормой исследования (исследовательской процедурой) и предложить собственную интерпрета-

цию изучаемого события, текста (например, описание битвы на Куликовом поле глазами путешественника-исследователя из Китая, Западной 

Европы, Ближнего Востока). 

Обязательным этапом учебной работы в рамках исследовательского задания является проведение рефлексивного анализа проделанных ша-

гов и выделение норм исследовательской деятельности. Параллельно с этим запланировано проведение школьниками 5-7 классов локальных 

мини-исследований, выстроенных в логике «исследовательских заданий» на смежном с учебными дисциплинами материале. Организация мини-

исследований так же предполагает проведение рефлексивного анализа проделанных шагов и выделение норм исследовательской деятельности. 

Исследования данного формата проводятся учащимися индивидуально или в группах. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности в 5-7 классах за границами урочной деятельности представлены в 

таблице: 
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Формы образовательной 

деятельности 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности в 5-7 классах 

Внеурочная деятельность 1. Погружения надпредметного характера  

❖ Анализ этапов и содержания учебного метапредметного исследования (знакомство с  описанием  

учебного  исследования,  представленного  в  виде текста  или  фильма;   

❖ Выделение  этапов  исследования, исследовательских  задач,  способов  решения,  обсуждение 

полученных результатов).   

❖ Воспроизведение  адаптированной  под  возраст  схемы  научного открытия  (знакомство  с  ситу-

ацией–проблемой  и  ее  обсуждение; знакомство  с  теоретическим  решением  проблемной  ситу-

ации, самостоятельное проведение опыта или эксперимента).  

2.  Групповые  и  самостоятельные  наблюдения/опыты  в  отношении самостоятельно  сформули-

рованных  познавательных  вопросов,  в  том числе – проблемного характера.  

3.  Самостоятельное  выполнение  эмпирических  исследовательских заданий, предложенных педа-

гогом, в полевых условиях.   

Самостоятельная деятель-

ность 

Самостоятельное выполнение эмпирических исследований я деятельность (наблюдений и опытов) 

с опорой на специальную методическую литературу или в соответствии с собственным познавательным 

вопросом. 

Дополнительное образова-

ние 

Школьные, городская и сетевая научно-практическая конференция   

Каникулярные исследовательские  школы 

Учебно-исследовательская деятельность в 8-9 классах в рамках урочной деятельности 

Для учащихся 8-9 классов базовой образовательной задачей является освоение норм исследовательской деятельности через формат иссле-

довательских задач, предполагающих групповые формы работы. 

Исследовательская задача представляет собой специально сконструированную учебную ситуацию, в границах которой учащимся необхо-

димо (при поддержке педагога) выделить проблему (в ходе анализа известных из истории практических затруднений; возникших противоречий 

между существующей теорией и новыми фактами), сформулировать проблемный вопрос, предложить версии решения, осуществить их проверку. 

Рефлексивные процедуры в ходе решения исследовательских задач направлены на выделение этапов деятельности, на оценку точности 

выделенной проблематики, точности сформулированного проблемного вопроса, эффективности предложенных способов проверки выдвинутых 

предположений. 

При конструировании исследовательской задачи используется изучаемый программный материал. Исследовательская задача открывает со-

бой одну из глав учебной программы; направлена на открытие закономерности или закона, вначале в виде гипотетических предположений и их 

проверки, затем в виде выводов и оформлением итоговой формулировки. Исследовательских задач должно быть не менее трех-четырех в течение 

учебного года в рамках одного учебного предмета.  Учебно-исследовательская работа, организованная в виде выполнения исследовательских 

заданий на материале программного курса и на смежном материале в виде мини-исследований остается доминирующей в этом возрасте. 

Другие формы организации учебно-исследовательской деятельности в 8-9 классах представлены в таблице: 
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Формы образовательной 

деятельности 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности в 8-9 классах 

Внеурочная деятельность 1. Погружения надпредметного (метапредметного)  характера 

❖ Историческая реконструкция научного открытия. Выделение исторической проблематики, описание 

конфликтующих научных картин мира, оценка произошедших изменений в научной картине мира, 

оценка открывшихся перспектив в изучении окружающего мира.  

❖ Воспроизведение под руководством педагога реальных исследовательских процедур (опытов, экс-

периментов). 

2. Интеллектуальный практикум 

❖ Переизобретение экспериментальной процедуры в той или иной области той или иной науки 

❖ Постановка исследовательских вопросов, в том числе вопросов проблемного характера; планирова-

ние способов их решения по схеме: «Как бы я исследовал данное физическое явление (историческое 

событие)?» 

 3. Исследовательская лаборатория   

❖ Полевые  исследования,  в  том  числе  мониторинговые исследования,  связанные  с  текущей  ди-

намической  оценкой. 

Самостоятельная деятель-

ность 

❖ Инициативное  участие  в  научных  исследованиях,  проводимых студентами вузов  

❖ Самостоятельное  «исследование-воспроизведение»  свойств известного объекта;  

❖ Исследование  объекта  по  алгоритму,  совместно  спланированному  с  научным руководителем.  

❖ Исследование  объекта  по  собственной  исследовательской программе.  

❖ Исследование - историческая реконструкция:  

➢  реферат  (описание    логики  исследования,  включая  проблематику, перечень гипотез, про-

цедуры проверки и т.д.);  

➢ воспроизведение  научного  исследования  с  самостоятельным  проведением исследователь-

ских процедур. 

Дополнительное образова-

ние 

Школьная, городская и сетевая  научно-практические конференции. Каникулярные исследователь-

ские школы. 

 

2.2.7.4.Описание особенностей формирования ИКТ-компетенций 

ФГОС ООО и ФОП ставят новые задачи, направленные на реформирование российской системы образования. Одной из отличительных 

особенностей нового подхода к образованию является ориентация на достижения планируемых результатов.  Под планируемыми результатами 

освоения ООП ООО понимается система ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих со-

держательную основу образовательной программы.  
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Современные средства информационных и коммуникационных технологий играют существенную роль в формировании новой системы 

образования, позволяют повысить эффективность и качество образовательного процесса в условиях современного постиндустриального обще-

ства. Реализация ФГОС и ФОП в условиях развития информационного общества выдвигает новые требования к современному образовательному 

процессу и к его субъектам: учителю и ученику. Государство осуществляет социальный заказ для современной российской школы. Один из 

главных принципов реализации ФГОС – активное внедрение ИКТ в образовательный процесс.   

Под ИКТ- компетентностью понимается: 

✓ использование цифровых  технологий в обучении; 

✓ использование инструментов коммуникаций и сетей для доступа к информации; 

✓ умения работы с информацией: обработка информации, получение и поиск информации, оценка информации, а также ее интерпре-

тация; 

✓ умение строить исследовательскую и проектную деятельность с помощью ИКТ; 

✓ этика работы в информационно-коммуникативном пространстве (нетикет). 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне ООО должны формироваться  навыки, необходимые для жизни 

и работы в современном высокотехнологичном обществе.  

 

2.2.7.5. Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

Программа формирование ИКТ-компетентности обучающихся опирается на принцип преемственности: учитывается связь с планируемыми 

результатами, установленными при освоении обучающимися НОО 

НОО ООО ООП ООО 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьюте-

ром 

Обращение с устройствами ИКТ 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, за-

пись звука, изображения, цифровых данных 

Фиксация изображений и звуков 

Обработка и поиск информации 

 

Создание графических объектов. Создание музыкальных и зву-

ковых сообщений. Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании 

Создание, представление и передача сообщений 

 

Создание письменных сообщений. Создание, восприятие и ис-

пользование гипермедиасообщений 

Планирование деятельности, управление и организация Моделирование, проектирование и управление 

Поиск и организация хранения информации  

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Таким образом, на протяжении начального и основного общего образования обучающиеся: 
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✓ познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают воз-

можности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей куль-

туры;  

✓ приобретут навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиа сообщения;  

✓ приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут переда-

ваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете; 

✓ научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной де-

ятельности; определять возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информа-

ции. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях.  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут сформированы необходимые УУД и специ-

альные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности на уровне СОО.  Например,  

При освоении личностных действий формируется: 

✓ критическое отношение к информации и избирательности её восприятия; 

✓ уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

✓ основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

✓ оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

✓ использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

✓ создание цифрового портфеля (портфолио) учебных достижений обучащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных дей-

ствиях, как: 

✓ поиск информации; 

✓ фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

✓ структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

✓ создание простых медиасообщений; 

✓ построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: 

✓ обмен гипермедиасообщениями; 

✓ выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

✓ фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

✓ общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
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В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индиви-

дуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы приводятся в блоках«Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться».  

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», включают такой круг учебных задач, построенных на опорном учеб-

ном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены подав-

ляющим большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осу-

ществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития боль-

шинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных дей-

ствий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучаю-

щиеся. 

Формирование ИКТ-компетентностей обучающихся соответствуют основным этапам образовательного процесса, выделенным МОБУ 

«СОШ «Бугровский ЦО № 3» на конец 5, 6, 7, 8 и 9 классов 

1. Обращение с устройствами ИКТ 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология»,  

«Информатика и ИКТ», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

1.1. Ученик научится 

 Ученик научится  

5 класс  Входить в информационную среду образовательного учреждения  с помощью учителя. Использовать в своей 

деятельности контролируемый Интернет; 

Использовать сканеры и принтеры в своей учебной деятельности  с помощью учителя; 

Правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с 

ней с помощью учителя; 

Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий под присмотром учителя 

6 класс  Размещать в информационной среде корректные сообщения, комментарии, запросы; 
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Использовать сканеры для воспроизведения текстовой информации 

7 класс  Активно и  корректно взаимодействовать со всеми пользователями ИС ОУ, представлять результаты своей 

деятельности (проектной, творческой) в ИС ОУ; 

Использовать сканеры для воспроизведения графической информации 

8 класс  Участвовать в разработке структуры ИС ОУ; 

Грамотно рассчитывать необходимое количество бумаги в качестве расходного материала 

9 класс  1. подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

2. соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

3. правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с 

ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое пере-

мещение, запоминание и вырезание); 

4.  осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

5. входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты; 

6.  выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

7.  соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

 

1.2.Ученик получит возможность научиться 

 Ученик получит возможность научиться 

5 класс   

6 класс   

7 класс  Выбирать компьютерные инструменты для эффективной презентации учебной  информации  в виде нагляд-

ного, графического, текстового представления; 

Познакомиться с устройствами 3-Д-сканера, возможностями его применения в процессе реализации учебных 

задач  в соответствии с безопасными и эргономическими принципами работы с ним.  

8 класс  Выбирать компьютерные инструменты для представления информации в соответствии со спецификой 

аудитории (возраст, эмоциональный фон, вида мероприятия и т.д.); 

Осуществлять трёхмерное сканирование с помощью  учителя.  Наблюдать за проведением эксперимента с 

помощью 3-Д-сканирования, описывать объект наблюдения 

 

9 класс  Осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности восприя-

тия информации человеком. 



Основная образовательная программа основного общего образования 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» Страница 247 
 

 

2. Фиксация изображений и звуков 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая куль-

тура», «Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

2.1.Ученик научится 

 Ученик научится: 

5 класс  Осуществлять фотосъемку изображений с помощью учителя в ходе учебного эксперимента; Осуществлять фикса-

цию звуков  с помощью учителя 

6 класс  Использовать фиксацию изображений и звуков в ходе проведения эксперимента; 

Использовать различные компьютерные инструменты для обработки цифровых фотографий 

7 класс  Использовать результаты проведенных фиксации изображения и звука в ходе презентации коллективного проекта; 

Вставлять готовые цифровые фотографии  в систему слайдов 

8 класс  Проводить коррекцию изображений и звуков с помощью специальных компьютерных инструментов; 

Создавать готовые презентации на основе цифровых фотографий, используя смысловое содержание идеи 

9 класс  1. Осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, при-

родного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

2. Учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации отдельные 

элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

3. Выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной 

целью; 

4. Проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

5. Проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

6. Осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов. 

2.2.Ученик получит возможность научиться 

 Ученик получит возможность научиться  

5 класс   

6 класс   

7 класс   

8 класс  Использовать средства ИКТ для создания цифрового портфолио по предмету  

9 класс  различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством. 
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3. Создание письменных сообщений 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов в рамках предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литера-

тура», «История», «Обществознание». 

3.1.Ученик научится: 

 Ученик научится: 

5 класс  Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными особенностями; 

 Осуществлять комплексное редактирование текста: изменять шрифт, начертание, размер кегля; использовать 

функции заливки; 

6 класс Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными особенностями; 

С помощью учителя подключать устройства сканирования 

7 класс  Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати;   

Общеученическим навыками работы с текстом (подготовка докладов, рефератов); 

 Выбирать сканируемый объект, его параметры и характеристики; 

Вставлять диаграммы, таблицы, блок-схемы, рисунки  в текстовый документ в соответствии с его смыслом и со-

держанием.   

8 класс  Печатать текст с помощью  десятипальцевого метода печати с использованием слепого метода, повышение 

скорости работы с текстом (120-140 символов в минуту); 

Самостоятельно подключать устройства сканирования к компьютеру. Размещать сканируемый объект в необ-

ходимом по смыслу и содержанию визуальном ряде; 

Подбирать характер  оформления текста в соответствии с его  стилистическим содержанием: эссе, очерк, сочи-

нение, тезисный план  и т.д. 

9 класс  ✓ создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

✓ сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

✓ осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами тексто-

вого редактора; 

✓ создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, осу-

ществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

✓ использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностран-

ном языке. 

3.2.Ученик получит возможность научиться 

 Ученик получит возможность научиться 

5 класс   

6 класс   
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7 класс  Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати  на русской и латинской клавиатуре,  рабо-

тать с текстом (подготовка докладов, рефератов) 

8 класс  Печатать текст с помощью  десятипальцевого метода печати с  использованием слепого метода на всех рас-

кладках клавиатуры, повышение скорости работы с текстом (120-140 символов в минуту) 

9 класс  1. создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

2. использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

4. Создание графических объектов 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов в рамках предметов «Технология», «Обществознание», «География», 

«История», «Математика», «Физика», а также во внеурочной деятельности. 

4.1.Ученик научится 

 Ученик научится: 

5 класс  Создавать графические объекты в соответствии с поставленной задачей на уроках с помощью графического 

планшета, редактировать геометрический объект с точки зрения его эстетического содержания и технического каче-

ства; 

Создавать диаграммы различных видов с помощью компьютерных средств, задавать параметры диаграмм, из-

менять параметры диаграмм 

6 класс  Создание графических объектов геометрических форм в текстовом редакторе с помощью автофигур; 

Создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный  процесс, явление и т.д. 

7 класс  Создавать геометрические объекты средствами Excel; 

Использовать  статистику по разным предметам для построения диаграмм различных видов; Выбирать вид диа-

граммы в соответствии с поставленной задачей 

8 класс  Выбирать иллюстрации в информационном источнике, создавать идентичное изображение средствами компь-

ютерных инструментов; 

Использовать хронологическую информацию и данные политической географии для составления специализи-

рованных карт с помощью компьютерных средств, оформлять географическую и хронологическую информацию с 

помощью диаграмм 

9 класс  1. создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

2. создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организаци-

онные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

3. создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

4. создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специализирован-

ных компьютерных инструментов и устройств. 
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4.2.Ученик получит возможность научиться 

 Ученик получит возможность 

5 класс  Анализировать вводимую информацию на компьютер с помощью различных технических средств (фото-, ви-

део камеры, микрофоны), отбирать данную информацию с точки зрения эстетических параметров и технического 

качества.  

Составлять систему папок на индивидуальном ПК в соответствии с полученной деятельностью, структури-

ровать свою деятельность. 

6 класс  Осуществлять систему смены слайдов из готовых аппликаций; 

Подбирать визуальный ряд изображений, в соответствии со смысловым содержанием ситуации  

7 класс  Вставлять готовые видеофрагменты и звук в систему слайдов, использовать приемы  настройки различных 

видов  анимации в слайдах, создавать анимированные исторические карты; 

Создвать несложные модели в виртуальной среде, познакомятся с возможностями 3-Д -сканера и его устрой-

ствами 

8 класс  Использовать средства озвучивания в системе слайдов, осуществлять монтаж видеофрагментов; 

Под присмотром учителя осуществлять 3-Д сканирование, анализировать полученные 3-Д -модели; 

 Создавать несложные модели трехмерных объектов 

9 класс  1. создавать мультипликационные фильмы; 

2. создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

5.1. Ученик научится 

 Ученик научится: 

5 класс   

6 класс  Использовать микрофоны во время выступления с помощью учителя 

7 класс  Использовать звуковые и музыкальные редакторы для воспроизведения звука в системе слайдов; 

Использовать систему звукоподдержки для выступления перед аудиторией; 

Использовать микрофоны во время выступления  

8 класс  Производить отработку звуковой информации с помощью звуковых и музыкальных редакторов 

9 класс  ✓ использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

✓ использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

✓ использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

5.2.Ученик получит возможность научиться 

 Ученик получит возможность 

5 класс   
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6 класс   

7 класс  Использовать кинетические и клавишные синтезаторы  в рамках представления творческой презентации по 

предмету 

8 класс  Создавать цифровой портфель (портфолио) творческих достижений по предмету, используя возможности 

музыкальных редакторов и синтезаторов для создания материалов в рамках работы над портфолио 

9 класс  использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения творческих за-

дач. 

6. Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

6.1.Ученик научится 

 Ученик научится: 

5 класс  Создавать различные виды сообщений: диаграммы, карты, текстовую информацию. Отправлять данные виды 

сообщений одному и нескольким пользователям;Выделять главную идею сообщения 

6 класс  Выделять структуру сообщения;Выделять фрагменты сообщения; Составлять вопросы к сообщению 

7 класс  Использовать системы глобального позиционирования  для вычисления расстояния между объектами, исполь-

зовать полученные результаты  в качестве учебного эксперимента 

8 класс  Работать со спутниковыми фотографиями — строить анализ и описание спутниковых фотографий 

9 класс  1. организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; 

2. работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификацион-

ные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотогра-

фиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

3. проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

4. использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

5. формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сооб-

щения; 

6. избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от по-

требления ненужной информации. 

6.2.Ученик получит возможность научиться 

 Ученик получит возможность 

5 класс  Понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные инструменты по-

иска, справочные источники (включая двуязычные). 6 класс  

7 класс  
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8 класс  Работать в группе над дизайном сообщения 

9 класс  1. проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

7. Коммуникация и социальное взаимодействие. Результаты достигаются преимущественно в рамках всех предметов,  

а также во внеурочной деятельности. 

7.1. Ученик научится 

 Ученик научится: 

5 класс  Составлять развернутый плана презентации, выступать перед аудиторией с презентацией индивидуального или 

группового проекта; 

Создавать информационное сообщение, отправлять его нескольким пользователем, отвечать на сообщения; 

Использовать возможности электронной почты для информационного обмена в условиях образовательной дея-

тельности с разными участниками образовательного процесса: одноклассниками, родителями учителями, - создание, 

редактирование, сохранение, передача сообщения по локальной и глобальной сети, формирование запроса и ответа на 

сообщение; 

 Уважать информационные права других людей;  

Научится правилам «хорошего тона» общения в сети  

6 класс  Использовать систематический обмен информации средствами дистанционного общения; 

Работе с возможными форумами, их предназначениями, принципами работы в них;  

Использовать систему рассылок в электронной почте; 

Работе с возможными блогами, их предназначениями, принципами работы в них; научатся грамотно формиро-

вать комментарии, ссылки, ответы; 

Использовать гипермедиа сообщения для информационного обмена в образовательной деятельности; 

Реализации коммуникативного сетевого взаимодействия с помощью сообщения, составление комментариев к 

сообщению, анализ полученных комментариев; 

Использовать правила нетикета в общении в Интернет, составлять корректные сообщения, комментарии, за-

просы  

7 класс  Использовать аудио-  и видео материалы в своих выступлениях для большой аудитории; 

Избирательно относится к выбору текстового форума для общения в сети, выбирать форум в соответствии со 

своими учебными интересами и предпочтениями, корректно строить запросы и тексты сообщения в форуме; 

Использовать возможности электронной почты для дистанционного обучения – получать задания, дополнитель-

ную информацию по предмету; 

Избирательно относится к выбору блога, выбирать тематический блог в соответствии со своими учебными ин-

тересами и предпочтениями, корректно строить запросы и тексты сообщения в форуме; 
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Использовать технологии дистанционного обучения – получение задания по электронной почте. Организации 

своей деятельности по поиску информации, структурирование полученной информации, своевременная передача ин-

формации в виде сообщения; 

Формировать собственное информационное пространство, активно и  корректно взаимодействовать со всеми 

участниками образовательного процесса с помощью электронной почты 

8 класс  Использовать элементы аудио/видеоподдержки для представления презентации; 

Использовать возможности электронной почты для активного взаимодействии в условиях образовательного про-

цесса; 

Использовать возможности Интернета для создания собственного блога; самостоятельно выбирать тематику 

блога, быть администратором собственного блога или блога коллектива учеников; 

Получению информации средствами  электронной почты; 

Соблюдать нормы и правила информационной культуры, быть корректным участником информационно-право-

вых отношений 

9 класс  1. выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

2. участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 

3. использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

4. вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

5. осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учрежде-

ния (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формиро-

вание портфолио); 

6. соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации 

и информационным правам других людей. 

7.2.Ученик получит возможность научится 

 Ученик получит возможность 

5 класс   

6 класс  Познакомиться с возможными образовательными форумами: их назначениями, функциями, возможностями, 

правилами пользования 

7 класс  Активно взаимодействовать  в форумах социальных образовательных сетях: корректно строить запросы, 

тексты сообщения, комментарии; 

Быть участником группы, сообщества в Интернете;  

Взаимодействовать с участниками образовательного процесса с помощью  Интернет  

8 класс  Извлекать образовательную информацию на форумах, избирательно относится к ней; 

Создавать сообщения в Wiki-Wiki среде; 

Создавать индивидуальные и коллективные Вики-странички, работать над сообщением-Вики. 
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9 класс  1. взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

2. участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

3. взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное вза-

имодействие). 

8. Поиск и организация хранения информации 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других 

предметов 

8.1.Ученик научится  

 Ученик научится: 

5 класс  Искать информацию в соответствующих по возрасту цифровых словарях и  справочниках. Избирательно отно-

сится к информации; 

Искать небольшую  информации в соответствующих по возрасту электронных библиотеках в контролируемом 

Интернете; 

Использовать методы поиска информации в небольших базах данных 

6 класс  Грамотно строить запрос для поиска информации по одному имени, факту, событию, термину, определению и 

т.д.; 

 Строить запрос в поисковой системе; 

Самостоятельно строить поиск небольшой  информации в электронных библиотеках, каталогах - грамотно вво-

дить название книги и автора, пользоваться картой сайта библиотеки, грамотно осуществлять запрос в поисковой 

строке электронной библиотеки; 

 Самостоятельно строить учебные базы данных с помощью различных компьютерных инструментов, заполнять 

базы данных, изменять информацию, задавать их параметры с помощью учителя 

7 класс  Искать информацию на тематических сайтах: пользоваться картой сайта для поиска необходимой информации; 

Составлять библиографический список книг по определенной  теме с помощью нескольких электронных ката-

логов; 

Самостоятельно составлять небольшие базы данных, используя разную информацию; использовать базы данных 

в учебной деятельности; 

Создавать системы папок для тематической  информации различных видов, заполнять их в процессе учебной 

деятельности 

8 класс  Осуществлять синхронный поиск информации в различных поисковых системах, сравнивать полученные дан-

ные;  

Критически относится к информации; 

Составлять список Интернет-ресурсов по предмету, пользоваться им в повседневной учебной деятельности; 
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Самостоятельно составлять большие базы данных, заполнять их в процессе учебной деятельности в соответствии 

с поставленной задачей; 

Представлять наработанный материал форме цифрового портфолио достижений 

9 класс  ✓ использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для 

поиска информации и анализировать результаты поиска; 

✓ использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения 

и в образовательном пространстве; 

✓ использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

✓ искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать 

различные определители; 

✓ формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

8.2.Ученик получит возможность научится 

  

5 класс   

6 класс   

7 класс   

8 класс  Использовать тематические поисковые сайты по предмету для получения дополнительной информации; 

Использовать карту сайта и поисковую строку для доступа и поиска информации  

9 класс  ✓ создавать и заполнять различные определители; 

✓ использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.  

9.Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, а так же предметов «Обществознание» и «Математика» 

9.1. Ученик научится 

 Ученик научится: 

5 класс   

6 класс  Проектировать несложные объекты; 

 Проектировать свою собственную деятельность по анализу социального, политического, экономического объ-

екта изучения:  явления,  процесса, системы, феномена и т.д.  

7 класс  Представлять полученную информацию о социальном, политическом, экономическом объекте изучения с помо-

щью средства визуализации – математической модели; 

Проводить несложные эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях с помощью  учителя, созда-

вать модели объектов в виртуальных лабораториях и управлять ими в них 

8 класс  Определять параметры, характеристики математической модели описываемого объекта изучения; 
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Создавать модели сложных объектов в виртуальных лабораториях 

9 класс  1. вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической и 

визуализации; 

2. строить математические модели;  

3. проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике. 

9.2.Ученик получит возможность научится 

  

5 класс  Искать информацию по заданной теме  в соответствующих по возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных – ресурсах Интернет; 

 Грамотно составлять список используемых цифровых ресурсов;  

Критически относится к информации. Пользоваться методом избирательности. 

6 класс  Определять выборы методов исследования, проводить их с помощью компьютерных средств. Предоставлять 

промежуточные результаты с помощью аудио- и видео поддержки; Представлять полученную информацию с помо-

щью диаграмм различных видов, составлять описания к ним. 

7 класс  Вести самостоятельную и индивидуальную исследовательскую деятельность в социальных и естественнонауч-

ных сферах, осуществлять визуализацию данных измерений с помощью диаграмм и других средств визуализации; 

Использовать систему визуализации (видеоролики, видеофрагменты, цепочки из автофигур, блок-схем) для 

представления социальных измерений;  

Составлять развернутый план презентации. 

8 класс  Осуществлять статистические измерения социальных  и естветсвенно-научных процессов; 

Осуществлять промежуточную рефлексию своей деятельности, обсуждать результаты своей деятельности; 

 Строить анализ затраченных ресурсов, корректировать их с помощью учителя 

9 класс  1. проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других цифровых 

данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

2. анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

10. Моделирование, проектирование и управление 

Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Об-

ществознание». 

10.1.Ученик научится 

 Ученик научится: 

5 класс  Использовать средства ИКТ в решении учебных задач под присмотром учителя 

6 класс  Использовать инструменты ИКТ для учета, систематизации и обработки информации (социальной статистики, 

политических процессов,  социальных измерений, экономических данных и т.д.); 
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 Использовать средства ИКТ в индивидуальной деятельности для  решения учебных задач  

7 класс  Проектировать, организовывать и представлять  свою деятельность с помощью средств визуализации: диаграмм, 

карт, таблиц, блок-схем  на основе инструментов ИКТ; 

Моделировать несложные модели с помощью средств программирования, предложенных учителем; 

Организовывать  групповую деятельность с использованием ИКТ (групповые проекты, цифровое портфолио 

группы учеников и т.д.) 

8 класс  Оценивать потребность в дополнительной информации с помощью средств и ресурсов ИКТ для решения позна-

вательных задач;  

Использовать инструменты ИКТ для создания видео-  и звукового ряда; 

Моделировать более сложные объекты с помощью средств программирования, выбирать программы для моде-

лирования объектов и процессов; 

Проектировать, анализировать  результаты индивидуальной и групповой деятельности с использованием ИКТ.    

9 класс  1. моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

2. конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением 

и обратной связью; 

3. моделировать с использованием средств программирования; 

4. проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё время 

с использованием ИКТ. 

10.2.Ученик получит возможность научится 

 Ученик получит возможность научиться  

5 класс  

Строить несложные виртуальные и математические модели, используя системы проектирования 6 класс  

7 класс  

8 класс  Создавать математические модели реальных объектов, проектировать их в виртуальной среде 

9 класс  проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы автоматизированного 

проектирования. 

2.2.7.6.Основные направления в формировании ИКТ-компетентности обучающихся 

В соответствии с требования федерального государственного стандарта основного общего образования в основе формирования ИКТ-ком-

петентности обучающихся, как части ООП МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

✓ формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

✓ проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования;  

✓ активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

✓ построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся.  
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Исходя из этого, в МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» с целью формирования ИКТ-компетентностей  были отобраны те образовательные 

технологии, которые отвечают требованиям системно-деятельностного подхода. Перечень образовательных технологий с краткой характеристи-

кой и выделенными планируемыми результатами представлен в таблице 

1. Информационно-коммуникационные технологии: Дистанционная технология 

Краткая характеристика. Этапы работы. 

Система оценивания. Использование элементов 

технологии. Методы, виды деятельности. 

Планируемые результаты 

Дистанционная образовательная технология 

(ДОТ) — образовательная технология, реализуемая в 

основном с применением средств информатизации и 

телекоммуникации, при опосредованном или не пол-

ностью опосредованном взаимодействии (на рассто-

янии) обучающегося и учителя. 

При реализации дистанционной образователь-

ной технологии играют первостепенную роль Интер-

нет-технологии и телекоммуникационные техноло-

гии. 

 Важным видом дистанционных образователь-

ных технологий является кейс-технологии, которые 

основаны на самостоятельном изучении печатных и 

мультимедийных учебно методических материалах, 

предоставляемых обучаемому в форме кейса.    

В образовательном процессе дистанционного 

используются следующие средства обучения: книги 

(в бумажной и электронной форме), сетевые учебные 

материалы, компьютерные обучающие системы в 

обычном и мультимедийном вариантах, аудио 

учебно-информационные материалы, видео учебно-

информационные материалы, лабораторные дистан-

ционные практикумы, тренажеры, базы данных и 

знаний с удаленным доступом, электронные библио-

теки с удаленным доступом, дидактические матери-

алы на основе экспертных обучающих систем, 

5 класс:  

❖ Создавать информационное сообщение, отправлять его нескольким пользова-

телем, отвечать на сообщения; 

❖ Использовать возможности электронной почты для информационного обмена в 

условиях образовательной деятельности с разными участниками образователь-

ного процесса: одноклассниками, родителями учителями, 

❖ Создание, редактирование, сохранение, передача сообщения по локальной и 

глобальной сети, формирование запроса и ответа на сообщение; 

6 класс:  

❖ Использовать систематический обмен информации средствами дистанционного 

общения; Использовать систему рассылок в электронной почте; Использовать 

гипермедиа сообщения для информационного обмена в образовательной дея-

тельности; 

            7класс:  

❖ Использовать аудио- и видео материалы в своих выступлениях для большой 

аудитории; 

❖ Использовать возможности электронной почты для дистанционного обучения – 

получать задания, дополнительную информацию по предмету (использование 

элементов кейс-технологии); 

8 класс:  

❖ Использовать элементы аудио/видеоподдержки для представления презента-

ции; 

❖ Использовать возможности электронной почты для активного взаимодействии 

в условиях образовательного процесса; 

9 класс:  

❖ выступать с аудио/видео поддержкой, включая выступление перед дистанцион-

ной аудиторией; 
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дидактические материалы на основе геоинформаци-

онных систем.  

Для ДО могут быть рекомендованы методы 

обучения: демонстрация, иллюстрация, объяснение, 

рассказ, беседа, упражнение, решение задач, пись-

менные работы, повторение. 

❖ участвовать в обсуждении (аудио/видеофорум, текстовый форум) с использова-

нием возможностей Интернета; осуществлять образовательное взаимодействие 

в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей ра-

боты, формирование портфолио); 

❖ соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением от-

носиться к частной информации и информационным правам других людей. 

2.Технология «Портфель достижений (портфолио)» 

Краткая характеристика. Этапы ра-

боты. Система оценивания. Использование 

элементов технологии. Методы, виды дея-

тельности. 

Планируемые результаты 

«Портфель ученика» - инструмент само-

оценки собственного познавательного, твор-

ческого труда ученика, рефлексии его соб-

ственной деятельности. Это - комплект доку-

ментов, самостоятельных работ ученика.  

Главный принцип в данной технологии 

— субъект — субъектные отношения. 

«Портфель ученика» - это технология 

(точнее – пакет технологий) личностно-ори-

ентированного обучения, направленных на 

формирование у учеников навыков рефлексии 

процесса и результатов собственного учеб-

ного труда: 

❖ - задания ученику по отбору материала 

в "Портфолио" (имеется в виду не кон-

кретное указание, какой материал сле-

дует отбирать, а по каким параметрам 

следует отбирать); 

❖ - анкеты для родителей, заполнение ко-

торых предполагает внимательное 

ознакомление с работами ученика; 

5 класс: 

❖ Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными особенно-

стями; 

❖ Осуществлять комплексное редактирование текста: изменять шрифт, начертание, раз-

мер кегля; использовать функции заливки; 

6 класс: 

❖ Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными особенно-

стями; 

7 класс: 

❖ Использовать аудио-  и видео материалы в своих выступлениях для большой аудито-

рии; 

❖ Составлять развернутый план презентации. 

❖ Создавать системы папок для тематической информации различных видов, заполнять 

их в процессе учебной деятельности 

❖ Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати;  

8 класс:  

❖ Представлять наработанный материал форме цифрового портфолио достижений; 

❖ Осуществлять промежуточную рефлексию своей деятельности, обсуждать результаты 

своей деятельности; 

❖ Печатать текст с помощью  десятипальцевого метода печати с использованием слепого 

метода, повышение скорости работы с текстом (120-140 символов в минуту); 

9 класс:  
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параметры и критерии оценки вложен-

ных в портфель работ; 

❖ - анкеты для экспертной группы на 

презентации для объективной оценки 

представленного "Портфолио". 

Методы обучения: беседа, лекция, объ-

яснение; практические методы: конспекти-

рование. 

 

❖ осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве обра-

зовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение коммента-

риев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

❖ взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое 

и театральное взаимодействие); 

❖ формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Ин-

тернете; 

❖ анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов; 

❖ создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиа-

турного письма. 

Технология: «Проектная деятельность» 

Краткая характеристика. Этапы работы. Си-

стема оценивания. Использование элементов техноло-

гии. Методы, виды деятельности. 

Планируемые результаты 

Метод проектов — это способ достижения дидак-

тической цели через детальную разработку проблемы 

(технологию), которая должна завершиться вполне ре-

альным, осязаемым практическим результатом, оформ-

ленным тем или иным образом (проф. Е. С. Полат);  

это совокупность приёмов, действий учащихся в 

их определённой последовательности для достижения 

поставленной задачи — решения проблемы, лично зна-

чимой для учащихся и оформленной в виде некоего ко-

нечного продукта.  

В проектной деятельности необходимо использо-

вание исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий: 

✓ определение проблемы и вытекающих из нее 

задач исследования (использование в ходе 

5 класс: 

❖ Осуществлять фотосъемку изображений с помощью учителя в ходе учебного 

эксперимента;  

❖ Осуществлять фиксацию звуков  с помощью учителя; 

❖ Создавать диаграммы различных видов с помощью компьютерных средств, за-

давать параметры диаграмм, изменять параметры диаграммы; 

❖ Составлять систему папок на индивидуальном ПК в соответствии с полученной 

деятельностью, структурировать свою деятельность; 

❖ Составлять развернутый плана презентации, выступать перед аудиторией с пре-

зентацией индивидуального или группового проекта; 

❖ Искать информацию в соответствующих по возрасту цифровых словарях и спра-

вочниках. Избирательно относится к информации; 

❖ Искать небольшую  информации в соответствующих по возрасту электронных 

библиотеках в контролируемом Интернете; 

❖ Использовать методы поиска информации в небольших базах данных. 
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Краткая характеристика. Этапы работы. Си-

стема оценивания. Использование элементов техноло-

гии. Методы, виды деятельности. 

Планируемые результаты 

совместного исследования метода "мозговой 

атаки", "круглого стола");  

✓ выдвижение гипотез их решения;  

✓ обсуждение методов исследования (стати-

стических методов, экспериментальных, 

наблюдений, пр.);  

✓ обсуждение способов оформление конечных 

результатов (презентаций, защиты, творче-

ских отчетов, просмотров, пр.).  

✓ сбор, систематизация и анализ полученных 

данных;  

✓ подведение итогов, оформление результа-

тов, их презентация;  

✓ выводы, выдвижение новых проблем иссле-

дования. 

Методы: проблемный, частично-поисковый, ис-

следовательский. 

Формы работы: индивидуальная, групповая, 

фронтальная. 

В рамках работы работы по формированию ИКТ-

компетентности обучающегося возможна реализация 

телекоммуникационного проекта и Интернет-проекта.  

6 класс:  

❖ 1.Использовать микрофоны во время выступления с помощью учителя 

❖ Использовать фиксацию изображений и звуков в ходе проведения экспери-

мента; 

❖ Использовать различные компьютерные инструменты для обработки цифровых 

фотографий 

❖ Создание графических объектов геометрических форм в текстовом редакторе с 

помощью автофигур; 

❖ Создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный  процесс, явление и т.д.  

❖ 6. Осуществлять систему смены слайдов из готовых аппликаций; 

7 класс: 

❖ Использовать кинетические и клавишные синтезаторы  в рамках представления 

творческой презентации по предмету; 

❖ Использовать аудио-  и видео материалы в своих выступлениях для большой 

аудитории; 

❖ Проектировать, организовывать и представлять  свою деятельность с помощью 

средств визуализации: диаграмм, карт, таблиц, блок-схем, сделанных с помо-

щью инструментов ИКТ; 

❖ Организовывать  групповую деятельность с использованием ИКТ (групповые 

проекты, цифровое портфолио группы учеников и т.д.) 

8 класс:  

❖ Производить отработку звуковой информации с помощью звуковых и музы-

кальных редакторов; 

❖ Работать в группе над дизайном сообщения-Вики 

❖ Использовать элементы аудиовидеоподдержки для представления презента-

ции; 

❖ Оценивать потребность в дополнительной информации с помощью средств и 

ресурсов ИКТ для решения познавательных задач;  

❖ Использовать инструменты ИКТ для создания видео-  и звукового ряда; 

9 класс: 
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Краткая характеристика. Этапы работы. Си-

стема оценивания. Использование элементов техноло-

гии. Методы, виды деятельности. 

Планируемые результаты 

❖ Осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

❖ Выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в со-

ответствии с поставленной целью; 

❖ Проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

❖ Проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование циф-

ровых звукозаписей; 

❖ Осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с исполь-

зованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

❖ создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологи-

ческие; 

❖ 7. создавать мультипликационные фильмы; 

Исследовательская технология 

Краткая характеристика. Этапы работы. Система 

оценивания. Использование элементов технологии. Ме-

тоды, виды деятельности. 

Планируемые результаты 

Исследовательская деятельность подразделяется на два 

вида: учебная исследовательская и научно-исследователь-

ская. 

В результате исследовательской деятельности реша-

ются следующие задачи: 

✓ активизация и актуализация полученных школь-

никами знаний; 

✓ систематизация знаний; 

✓ знакомство с комплексом материалов, выходя-

щих за пределы школьной программы; 

5 класс:  

❖ Использовать методы поиска информации в небольших базах данных 

6 класс:  

❖ Самостоятельно строить поиск небольшой  информации в электронных 

библиотеках, каталогах - грамотно вводить название книги и автора, поль-

зоваться картой сайта библиотеки, грамотно осуществлять запрос в поис-

ковой строке электронной библиотеки; 

❖ Самостоятельно строить учебные базы данных с помощью различных ком-

пьютерных инструментов, заполнять базы данных, изменять информацию, 

задавать их параметры с помощью учителя 
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Краткая характеристика. Этапы работы. Система 

оценивания. Использование элементов технологии. Ме-

тоды, виды деятельности. 

Планируемые результаты 

✓ развитие умения размышлять в контексте изуча-

емой темы; 

✓ анализировать, сравнивать, делать собственные 

выводы; 

✓ отбирать и систематизировать материал; 

✓ использовать ИКТ при оформлении результатов 

проведенного исследования; 

✓ -публично представлять результаты исследова-

ния; 

✓ - создавать продукт, востребованный другими. 

В соответствии с поставленными целями и задачами пе-

дагогической деятельности используются разнообразные 

формы, методы и средства учебно-воспитательной работы. 

Занятия, предусмотренные технологией, проходят в ос-

новном в классно-урочной форме; другие формы:  исследо-

вательская экскурсия, консультирование учащихся, научно-

исследовательская конференция, семинары, мастерские – во 

внеурочное время. 

В процессе исследовательской деятельности учащиеся 

используют следующие методы и приемы работы: 

✓ изучение теоретических источников; 

✓ наблюдение; 

✓ поисковый эксперимент; 

✓ описание; 

✓ анкетирование; 

✓ интервьюирование (встреча со специалистами); 

Этапы работы: 

✓ выявление проблемы исследования; 

✓ постановка цели и задач, определение объекта и пред-

мета исследования; 

7 класс:  

❖ Составлять библиографический список книг по определенной  теме с 

помощью нескольких электронных каталогов; 

❖ Самостоятельно составлять небольшие базы данных, используя разную 

информацию; использовать базы данных в учебной деятельности; 

❖ Представлять полученную информацию о социальном, политическом, 

экономическом объекте изучения с помощью средства визуализации – 

математической модели; 

❖ Проводить несложные эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях с помощью  учителя, создавать модели объектов в вир-

туальных лабораториях и управлять ими в них 

❖ Вести самостоятельную и индивидуальную исследовательскую дея-

тельность в социальных и естественнонаучных сферах, осуществлять 

визуализацию данных измерений с помощью диаграмм и других 

средств визуализации 

❖ Моделировать несложные модели с помощью средств программирова-

ния, предложенных учителем; 

❖ Использовать системы глобального позиционирования  для вычисле-

ния расстояния между объектами, использовать полученные резуль-

таты  в качестве учебного эксперимента 

8 класс: 

❖ Самостоятельно составлять большие базы данных, заполнять их в про-

цессе учебной деятельности в соответствии с поставленной задачей; 

❖ Определять параметры, характеристики математической модели опи-

сываемого объекта изучения; 

❖ Создавать модели сложных объектов в виртуальных лабораториях; 

❖ Осуществлять статистические измерения социальных  и естветсвенно-

научных процессов; 

❖ Работать со спутниковыми фотографиями — строить анализ и описа-

ние спутниковых фотографий 
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Краткая характеристика. Этапы работы. Система 

оценивания. Использование элементов технологии. Ме-

тоды, виды деятельности. 

Планируемые результаты 

✓ правильный выбор методики исследования, проведе-

ние эксперимента; 

✓ отбор и структурирование материала; 

✓ соответствие собранного материала теме и целям ис-

следования. 

Смысл технологии учебного исследования заключается 

в том, чтобы помочь ученику пройти путем научного позна-

ния, усвоить его алгоритм. 

Исследовательские проекты представляются авторами 

в разной форме, в зависимости от целей и содержания: это 

может быть полный текст учебного исследования; научная 

статья (описание хода работы); план исследования, тезисы, 

доклад (т.е. текст для устного выступления), стендовый до-

клад (оформление наглядного материала, текста и иллюстра-

ций); реферат проблемного характера, компьютерная про-

грамма, прибор с описанием его действия, видео- и аудиома-

териалы. 

Методы: исследовательский, проблемный. 

Формы работы: индивидуальные, групповые. 

Учебная исследовательская деятельность в рамках реа-

лизации подпрограммы ИКТ-компетентность обучающихся 

может осуществляться с помощью разных средств и видов 

деятельности: 

✓ построение баз данных с помощью компьютерных 

средствами 

✓ поиск информации в электронных базах данных 

✓ построение математических и виртуальных моделей 

✓ работа в виртуальных лабораториях  

✓ построение диаграмм на основе статистических дан-

ных в ходе исследования 

9 класс:  

❖ Создавать и заполнять различные определители; 

❖ Использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности.  

❖ Строить несложные виртуальные и математические модели, используя 

системы проектирования 

❖ 4. Создавать математические модели реальных объектов, проектиро-

вать их в виртуальной среде 
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Краткая характеристика. Этапы работы. Система 

оценивания. Использование элементов технологии. Ме-

тоды, виды деятельности. 

Планируемые результаты 

✓ использование  системы глобального позиционирова-

ния 

✓ работа со спутниковыми фотографиями 

✓ использование языков программирования для постро-

ения моделей 

Формы организации учебной и внеурочной деятельности для формирования ИКТ-компетентности обучающихся: 

Достижение планируемых результатов по формированию ИКТ-компетентности обучающихся в МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3»  реа-

лизуется через различные формы учебной и внеучебной деятельности:   

 Учебная деятельность Внеурочная деятельность 

 5-6 7-8 9 5-6 7-8 9 

Формир

ование ИКТ-

компетентнос

ти  

Урок-вир-

туальное путе-

шествие, урок-

исследование с 

помощью 

средств и ре-

сурсов ИКТ 

То же + Урок-

виртуальная экскурсия,   

исследовательские 

проекты с элементами 

моделирования, 

выступление с 

проектом перед не-

большой аудиторией, 

представление соб-

ственного цифрового 

портфолио 

То же +  

выступление с 

проектом перед 

большой аудито-

рией, выступле-

ние перед ди-

станционной 

аудиторией с 

проектом  

 

Консультации, 

шефская помощь, 

экскурсии по 

электронному му-

зею, проекты с ис-

пользованием 

ИКТ, кружки ком-

пьютерного твор-

чества 

Консультации,  

технические 

объединения, 

технические ма-

стерские, ма-

стерская элек-

тронной галереи 

Консультации, 

школьные научные 

сообщества, 

виртуальные ма-

стерские, исследова-

тельские проекты с 

элементами модели-

рования, участие в 

дистанционных кон-

ференциях. 

 

Механизмы реализации ИКТ-компетнтности обучающихся в МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3»: 

Ступени ос-

новного общего 

образования 

Учебная и внеурочная деятельность (указать какие кружки, уроки, консультации проводятся) 

5-6 Мультимедийные уроки по всем предметам; уроки с применением  цифровых образовательных ресурсов (ЦОР); ин-

дивидуальные консультации, учебно-исследовательская и проектная деятельность  

7-8 Мультимедийные уроки по всем предметам; уроки с применением ЦОР; индивидуальные консультации; реализация 

дистанционных технологий, индивидуальные консультации, учебно-исследовательская и проектная деятельность 
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9 Мультимедийные уроки по всем предметам; уроки с применением ЦОР; индивидуальные консультации; реализация 

дистанционных технологий, индивидуальные консультации, учебно-исследовательская и проектная деятельность 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

3.1.1. Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Бугровский центр 

образования № 3» (далее МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» или Учреждение) – нормативный документ, который определяет состав учебных 

предметов; порядок (последовательность) их изучения по годам обучения; недельное и годовое количество учебных часов, отводимых на изуче-

ние каждого предмета; структуру и продолжительность учебного года. 

Учебный план составлен на основе следующих документов:  
✓ Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в действующей 

редакции;  

✓ Федеральный закон Российской Федерации от 24.09.2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

✓ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования», с последующими изменениями и дополнениями;  

✓ Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 года № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования». 

✓ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-

ров среды обитания». 

✓ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

✓ Приказ минпросвещения России от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении  Федеральной основной образовательной программы основ-

ного общего образования» https://edsoo.ru 

✓ Устав МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3».    

 

3.1.2. Условия реализации учебного плана 

 

Учебный план (далее УП) обеспечивает выполнение требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3648-

20, и определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

https://edsoo.ru/
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(модулей), практики, иных видов учебной деятельности, время, отводимое на их освоение и организацию, формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Настоящий учебный план определяет максимальный объем нагрузки обучающихся в школе:  

✓ продолжительность учебной недели в 5-7 классах – 5 дней;  

✓ продолжительность учебной недели в 8-9 классах 6 дней; 

✓ продолжительность урока для 5-9 классов – 40 минут.  

Учебный год делится на 4 четверти. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объём максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков, для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков.  

Максимально допустимая недельная учебная нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе не превышает:  

✓ для 5-х классов – 29 часов в неделю;  

✓ для 6-х классов – 30 часов в неделю;  

✓ для 7-х классов – 32 часа в неделю.  

Максимально допустимая недельная учебная нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе не превышает: 

✓ для 8-х классов – 36 часов в неделю;  

✓ для 9-х классов – 36 часов в неделю. 

Возможна реализация образовательных программ с помощью электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. На 

уровне основного общего образования в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) проводится 

промежуточная аттестация обучающихся.  

Настоящий учебный план предусматривает время на другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся, 

а также использование электронных образовательных платформ. 

Учебный план МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» содержит механизмы, позволяющие создать возможности для:  

✓ личностной  ориентации  содержания образования, выбора обучающимися ООО наиболее  привлекательных и форм учебной и вне-

урочной  деятельности;  

✓ демократизации  образовательной деятельности -  предоставления  права  выбора  обучающимся;  

✓ усиления   в содержании  образования деятельностного подхода, практической  ориентации;  

✓ обеспечения целостности представлений обучающихся  о мире  усиления интегративного подхода к организации   учебной дея-

тельности за счет учебных курсов;  

✓ дифференциации  образования на уровне ООО;     

✓ формирования   информационной  культуры  обучающихся  за счет включения учебного  курса «Основы информатики».  

Учебный план построен по предметно-блочному принципу. Каждый из основных блоков содержит перечень предметно-близких дисциплин 

образовательной области и включает в себя две части:  
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1 часть – обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

2 часть – часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, 

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

числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребно-

стей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обу-

чающихся с ОВЗ.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реа-

лизованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих образовательную программу ООО, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть УП включает в себя следующие предметные области и учебные предметы:  

1.«Русский язык и литература». Предметная область представлена учебными предметами: Русский язык и Литература в 5-9 классах.  

2.«Иностранные языки». Предметная область представлена учебным предметом: Иностранный язык (английский) – в 5-9 классах, препо-

давание осуществляется с делением классов на подгруппы.  

3.«Математика и информатика». Предметная область представлена учебными предметами: Математика в 5-6 классах, Алгебра в 7-9 клас-

сах, Геометрия в 7-9 классах, Вероятность и статистика в 7-9 классах, Информатика в 7-9 классах,  преподавание Информатики осуществляется 

с делением классов на подгруппы.  

4.«Общественно-научные предметы». Предметная область представлена учебными предметами: История в 5-9 классах, Обществознание 

в 6-9 классах, География в 5-9 классах.  

5.«Естественнонаучные предметы». Предметная область представлена учебными предметами: Физика в 7-9 классах, Биология в 5-9 клас-

сах, Химия в 8-9 классах.  

6.«Основы духовно-нравственной культуры народов России». Предметная область представлена предметом ОДНКНР в 5-6 классах и 

учитывает региональные, национальные и этнокультурные особенности региона Ленинградской области.  

7.«Искусство». Предметная область представлена учебными предметами: Изобразительное искусство в 5-7 классах, Музыка в 5-8 классах.  

8.«Технология». Предметная область представлена учебным предметом: Технология в 5-9 классах, преподавание осуществляется с деле-

нием классов на подгруппы в 5-8 классах.  

9.«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». Предметная область представлена учебными предметами: Физи-

ческая культура в 5-9 классах, Основы безопасности жизнедеятельности в 8-9 классах. Третий час Физической культуры в 8-9 классах реализуется 

за счет внеурочной деятельности. 

Обязательная часть составляет:  
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✓ 5 классы - 27 часов (5-ти дневная неделя);  

✓ 6 классы – 29 часов (5-ти дневная неделя);  

✓ 7 классы - 30 часа (5-ти дневная неделя); 

✓ 8 классы – 31 часа (6-ти дневная неделя); 

✓ 9 классы – 32 часа (6-ти дневная неделя). 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Данная часть УП определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся,  родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, стратегию развития Учреждения.  

Время, отводимое на данную часть Учебного плана,  используется на:  

✓ введение курсов учебного плана способствующих реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся: 

➢ Основы информатики – с целью реализации целостной программы по развитию технологического мышления у обучаю-

щихся со 2-го по 11 класс, реализуется по 1 часу в неделю в 5-6-х классах, преподавание осуществляется с делением 

класса на подгруппы; 

➢ Развивающая математика – курс направлен на развитие функциональной математической грамотности, реализуется по 

1 часу в неделю в 5-х, 7-9-х классах, в 6-х классах ведется за счет внеурочной деятельности; 

➢ Черчение – курс направлен на развитие пространственного и технологического мышления, реализуется по 1 часу в не-

делю в 8-9 классах; 

➢ Основы химии  -  курс направлен на пропедевтику учебного предмета «Химия» в 7-х классах, на развитие функциональ-

ной естественнонаучной грамотности, реализуется по 1 часу в неделю; 

➢ Начала вероятности и статистики – курс реализуется в 8-9 классах по 1 часу в неделю с целью реализации программы 

учебного предмета «Вероятность и статистика в связи с переходом на ФОП; 

➢ Теория и практика написания сочинений разных жанров – курс реализуется в 8-9 классах (в 8-х по 1 часу в неделю, в 

9-х по 0,5 часа в неделю (17 часов)  во втором полугодии), направлен на развитие читательской функциональной грамот-

ности; 

➢ Введение в новейшую историю – курс реализуется в 9-х классах по 0,5 часа в неделю (17 часов) в первом полугодии, в 

соответствии с письмом Минпросвещения РФ от 3 марта 2023 года № 03-327 «Методические рекомендации по введению 

федеральных основных общеобразовательных программ»; 

➢ География Ленинградской области – курс реализуется в 8-х классах по 1 часу в неделю, направлен на реализацию реги-

онального компонента, способствует развитию функциональной грамотности глобальные компетенции.   
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Все курсы учебного плана, являясь частью максимальной недельной нагрузки, размещены в основном расписании уроков. Все курсы явля-

ются оценочными, т.е. оцениваются по пятибалльной шкале, как и все учебные предметы. Критериями для отметок учебного курса  

✓ «Основы информатики» являются критерии учебного предмета «Информатика»; 

✓ «Развивающая математика» критерии учебного предмета «Математика»; 

✓ «Основы химии» критерии учебного предмета «Химия»; 

✓ «Начала вероятности и статистики» критерии учебного предмета «Вероятность и статистика»; 

✓ «Теория и практика написания сочинений разных жанров» критерии учебного предмета «Русский язык»; 

✓ «Введение в новейшую историю» критерии учебного предмета «История»; 

✓ «География Ленинградской области» критерии учебного предмета «География». 

Для учебного курса  «Черчение» разработаны собственные критерии, которые есть в положении об оценивании. 

Для обучающихся с участием самих обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы (ИУП), в рамках 

которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образова-

ния). 

Реализация ИУП может быть организована, в том числе с помощью дистанционной формы получения образования. 

Оценка результатов освоения ООП ООО осуществляется на основании Положения «О формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», один раз в год.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ ст.58, а также Положением «О формах, пе-

риодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в Учреждении проводится промежуточная 

аттестация обучающихся в установленные календарным учебным графиком сроки.  

Промежуточная аттестация для обучающихся 5-9-х классов проводится по всем учебным предметам и курсам учебного плана по итогам 

учебного года в формах, приведенных в таблице.  

 

Таблица: «Формы промежуточной аттестации» 

Класс Учебный предмет 
Форма проведения промежуточной аттестации по учебным 

предметам 

Форма проведения промежуточной 

аттестации по учебным курсам учеб-

ного плана 

5-9 

классы 

«Физическая 

культура» 

1. Зачет (спортивные нормативы) – для обучающихся с 1 и 2 

группой здоровья; 

2. Творческая работа (реферат, презентация) – для обучающихся 

с 3-5 группой здоровья. 

Итоговая контрольная работа (ИКР): 

диктант, сочинение, изложение, тест, 

контрольные задания, устный зачет. 
Все остальные 

учебные предметы 

Итоговая контрольная работа (ИКР): диктант, сочинение, изложе-

ние, тест, контрольные задания, устный зачет. 
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Согласно ч.2 ст. 14 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава Учреждения и Положения о языках образования в МОБУ «Буг-

ровская СОШ № 3» образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском.  

На основании ч.4 ст. 14 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» условия Учреждения позволяют вести обучение на одном из родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации – русском языке.  

Учебный  план для 5-9-х классов на 2023-2024 учебный год 

 (пятидневная учебная неделя 5-7 классы, шестидневная учебная неделя 8-9 классы) 

Предметные  области Учебные предметы классы Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2 2 1 1 1 7 

Литература 3 3 1 1 1 9 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 2 1    3 

Алгебра   1 1 1 3 

Геометрия   1 1 1 3 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно научные предметы История 1 2 1 1 1 6 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные предметы Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно- нравственной культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России 
1 1    2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и основы безопасности Физическая культура 2 2 2 2 2 10 
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Предметные  области Учебные предметы классы Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Основы безопасности жизнедеятельности    1 1 2 

Итого: 20 21 22 24 24  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы Русский язык  3 4 3 2 2 14 

Литература   1 1 2 4 

Математика 3 4    7 

Алгебра   2 2 2 6 

Геометрия   1 1 1 3 

Вероятность и статистика       

История 1  1 1 1 4 

Учебные курсы Основы информатики 1 1    2 

Развивающая математика 1 0 1 1 1 4 

Черчение    1 1 2 

Основы химии   1   1 

Начала вероятности и статистики    1 1 2 

Теория и практика написания сочинений раз-

ных жанров 
   1 0,5 1,5 

Введение в новейшую историю России     0,5 0,5 

География ЛО    1  1 

Итого: 9 9 2 5 4  

Учебные недели 34 34 34 34 33  

Всего часов 986 1020 1088 1224 1224  

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) в соответствии с действую-

щими санитарными правилами и нормами 
29 30 32    

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 6-дневной неделе) в соответствии с действую-

щими санитарными правилами и нормами 
   36 36  

 

В Учебный план ООО МОБУ «СОШ «Буговский ЦО № 3» ежегодно могут вноситься изменения и дополнения.  
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Учебный план на текущий учебный год в приложении № 21. 

1. Рабочая программа по учебному курсу  «Основы информатики» в приложении № 22; 

2. Рабочая программа по учебному курсу «Развивающая математика» в приложении № 23; 

3. Рабочая программа по учебному курсу «Черчение» в приложении № 24; 

4. Рабочая программа по учебному курсу «Основы химии» в приложении № 25; 
5. Рабочая программа по учебному курсу «Начала вероятности и статистики» в приложении № 26; 

6. Рабочая программа по учебному курсу «Теория и практика написания сочинений разных жанров» в приложении № 27; 

7. Рабочая программа по учебному курсу «Введение в новейшую историю России» в приложении № 28; 

8. Рабочая программа по учебному курсу «География Ленинградской области» в приложении № 29. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

3.2.1. Пояснительная записка 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях Учреждения обучающийся получает возможность реализовать 

свои интересы за счет посещения занятий внеурочной деятельности с безотметочной системой оценивания, при этом обеспечивающий. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирована с ним, что позволяет сблизить процессы вос-

питания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Согласно учебному плану МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в соответствии с 

✓ Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

✓ Программой воспитания и социализации обучающихся МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3»;  

✓ Настоящим планом внеурочной деятельности обучающихся на уровне ООО; 

✓ Положением «Об организации внеурочной деятельности обучающихся». 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников(кроме учебной деятельности на уроке), в которых 

возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации обучающимися своих потребностей, интересов, способностей в тех 

областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рам-

ках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

✓ обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в Учреждении; 

✓ оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

✓ улучшить условия для развития личности ребенка; 

✓ учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 
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✓ создать условия для формирования нравственных, духовных и эстетических ценностей; 

✓ создать условия, в которых могут раскрыться способности к тем или иным видам деятельности, содействовать реализации 

выявившихся способностей и наклонностей. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся учитывается различие между результатами и эффектами этой деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно – нравственное развитие ребенка благодаря его 

участию в том или ином виде деятельности. Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трем уровням: 

✓ Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, первичного понимания социальной реальности 

и повседневной жизни; 

✓ Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

✓ Третий уровень результатов– получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная образовательная деятельность, организуемая в свободное от уроков 

время для: 

✓ социализации обучающихся определенной возрастной группы; 

✓ формирования у обучающихся потребности к участию в социально значимых практиках и самоуправлении в Учреждении; 

✓ создания условий развития значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности; 

✓ участия в содержательном досуге, достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, де-

ловые игры, подготовка и проведение концертов, коллективно-творческих дел, выставки, тренинги, ресурсный круг и т.д. 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. Содержание за-

нятий внеурочной деятельности сформировано с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по основным направлениям развития личности: 

✓ спортивно-оздоровительное; 

✓ духовно-нравственное; 

✓ социальное; 

✓ общеинтеллектуальное; 

✓ общекультурное. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соответствующих программ внеурочной деятельности. Учи-

тывая возможности Учреждения, запросы и интересы учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а так 

же занятость обучающихся системе дополнительного образования, объем внеурочной деятельности учащихся распределен по годам обучения 

следующим образом:  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности использован план внеурочной деятельности 
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План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от направления развития лич-

ности и реализуемых программ внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способ-

ности и интересы. Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие 

личности обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллек-

тива. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет школа. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся и их семей могут разрабатываться индивиду-

альные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, 

модулей, темп и формы образования) за счет составления ИУП. Реализация ИУП может быть организована в том числе с помощью дистанцион-

ного образования.  

План внеурочной деятельности 5-х классов 

 

№ Направления развития лич-

ности 

Название рабочей программы Количество часов  по классам  

в неделю 

5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 Итого 

1. Спортивно-оздоровительное Настольный теннис 1  1  1 3 

2. Духовно-нравственное 
Разговоры о важном 1 1 1 1 1 5 

Экологичный образ жизни 1     1 

3. Социальное Основы финансовой грамотности  1 1 1  3 

4. Обще-интеллектуальное 

Картография и топография   1 1 1 3 

Мир лингвистики: английский язык  1  1  2 

Занимательный немецкий 1 1  1 1 4 

5. 
Общекультурное (художе-

ственно-эстетическое) 

Магия творчества 1 1 1  1 4 

Итого: 5 5 5 5 5 25 

 

План внеурочной деятельности 6-х классов 
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№ Направления развития личности Название рабочей программы Количество часов  по классам  

в неделю 

6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 Итого 

1. Спортивно-оздоровительное 
Настольный теннис 1    1 2 

Баскетбол   1   1 

2. Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 1 1 1 1 5 

3. Социальное 
Основы финансовой грамотности  1  1  2 

Россия – мои горизонты 1 1 1 1 1 5 

4. Обще-интеллектуальное 

Русский язык в схемах и таблицах   1 1  2 

Мир лингвистики: английский язык 1 1   1 3 

Занимательный немецкий  1  1  2 

Развивающая математика 1 1 1 1 1 5 

5. 
Общекультурное (художественно-эс-

тетическое) 

Магия творчества 1  1  1 3 

Итого: 6 6 6 6 6 30 

План внеурочной деятельности 7-х классов 

 

№ Направления развития личности Название рабочей программы Количество часов  по классам  

в неделю 

7-1 7-2 7-3 7-4 Итого 

1. Спортивно-оздоровительное 
Волейбол  1 1  2 

Баскетбол 1   1 2 

2. Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 1 1 1 4 

3. Социальное 
Основы финансовой грамотности 1 1 1  3 

Россия – мои горизонты 1 1 1 1 4 

4. Обще-интеллектуальное 
Русский язык в схемах и таблицах  1  1 2 

Мир лингвистики: английский язык 1 1 1 1 4 

5. 
Общекультурное (художественно-эстети-

ческое) 

Магия творчества 1  1 1 3 

Итого: 6 6 6 6 24 

 

План внеурочной деятельности 8-х классов 
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№ Направления развития личности Название рабочей программы Количество часов  по классам  

в неделю 

8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 Итого 

1. Спортивно-оздоровительное 

Кикбоксинг   1  1 2 

 ФизкультУРА! (Баскетбол) 3 час 

физкультуры 
1 1 1 1 

1 
5 

2. Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 1 1 1 1 5 

3. Социальное 
Основы финансовой грамотности  1  1  2 

Россия – мои горизонты 1 1 1 1 1 5 

4. Обще-интеллектуальное 

Русский язык в схемах и таблицах 1 1 1  1 4 

Мир лингвистики: английский язык 1 1  1  3 

Химия в задачах 1  1 1 1 4 

Итого: 6 6 6 6 6 30 

 

План внеурочной деятельности 9-х классов 

 

№ Направления развития личности Название рабочей программы Количество часов  по классам  

в неделю 

9-1 9-2 9-3 Итого 

1. Спортивно-оздоровительное ФизкультУРА! (Баскетбол) 3 час физкультуры 1 1 1 3 

2. Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 1 1 3 

3. Социальное Россия – мои горизонты 1 1 1 3 

4. Обще-интеллектуальное 

К пятерке шаг за шагом   1 1 

Мир лингвистики: английский язык  1  1 

Химия в задачах 1   1 

География от Амазонки до Янцзы   1 1 

Практическое обществознание 1   1 

История в лицах 1   1 

Занимательная информатика   1 1 

Эволюция органического мира  1  1 

Практическая физика  1  1 

Итого: 6 6 6 18 
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В план внеурочной деятельности  ООО МОБУ «СОШ «Буговский ЦО № 3» ежегодно могут вноситься изменения и дополнения.  

Учебный план на текущий учебный год в приложении № 30. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности размещены в приложениях к ООП ООО: 

1. Рабочая программа курса внеурочной деятельности: «ФизкультУРА (Баскетбол)», приложение № 31; 

2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности: «Настольный теннис», приложение № 32; 

3. Рабочая программа курса внеурочной деятельности: «Разговоры о важном», приложение № 33; 

4. Рабочая программа курса внеурочной деятельности: «Экологичный образ жизни», приложение № 34; 

5. Рабочая программа курса внеурочной деятельности: «Основы финансовой грамотности», приложение № 35; 

6. Рабочая программа курса внеурочной деятельности: «Картография и топография», приложение № 36; 

7. Рабочая программа курса внеурочной деятельности: «Мир лингвистики: английский язык», приложение № 37; 

8. Рабочая программа курса внеурочной деятельности: «Занимательный немецкий», приложение № 38; 

9. Рабочая программа курса внеурочной деятельности: «Магия творчества», приложение № 39; 

10. Рабочая программа курса внеурочной деятельности: «Россия – мои горизонты», приложение № 40; 

11. Рабочая программа курса внеурочной деятельности: «Русский язык в схемах и таблицах», приложение № 41; 

12. Рабочая программа курса внеурочной деятельности: «Развивающая математика », приложение № 42; 

13. Рабочая программа курса внеурочной деятельности: «Волейбол», приложение № 43; 

14. Рабочая программа курса внеурочной деятельности: «Кикбоксинг», приложение № 44; 

15. Рабочая программа курса внеурочной деятельности: «Химия в задачах», приложение № 45; 

16. Рабочая программа курса внеурочной деятельности: «География от Амазонки до Янцзы», приложение № 46; 

17. Рабочая программа курса внеурочной деятельности: «Практическое обществознание», приложение № 47; 

18. Рабочая программа курса внеурочной деятельности: «История в лицах», приложение № 48; 

19. Рабочая программа курса внеурочной деятельности: «Занимательная информатика», приложение № 49; 

20. Рабочая программа курса внеурочной деятельности: «Эволюция органического мира», приложение № 50; 

21. Рабочая программа курса внеурочной деятельности: «Практическая физика», приложение № 51. 

 

3.3. Календарный учебный график  

Календарный учебный график разрабатывается и утверждается МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3»  ежегодно. Календарный учебный 

график Учреждения определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

В календарном учебном графике Учреждения указаны: 

✓ даты начала и окончания учебного года, учебный год в Учреждении начинается 1 сентября изаканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей ООП ООО. Начало учебного года может переноситьсяУчреждением при реализации основ-

ной общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - 

не более чем на три месяца; 
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✓ продолжительность учебного года, четвертей, (полугодий);  

✓ сроки и продолжительность каникул, в процессе освоения ООП ООО обучающимся предоставляются каникулы. Сроки начала 

и окончания каникулопределяются Учреждением самостоятельно; 

✓ сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график на текущий учебный год в приложении № 39. Шаблонкалендарного учебного графика МОБУ «Бугров-

ская СОШ № 3», представлен ниже: 

1. Начало  учебного года –   __сентября  20__г. 

2. Окончание учебного года:  в 9-хклассах  __05.20__г.; в 5 – 8-х классах __05.20__г. 

3. Продолжительность учебного года:   в 5-9  классах - 34 недели; 

4. Продолжительность четвертей:   

Учебные четверти Сроки Количество учебных недель 

1 четверть С _______ по________ _____недель 

2 четверть С _______ по________ _____недель 

3 четверть С _______ по________ _____недель 

4 четверть С _______ по________ _____недель 

5. Продолжительность каникул: 

Каникулы Начало Окончание Продолжительность 

Осенние    

Зимние    

Весенние    

Летние июнь август  3 месяца для обучающихся 5-8 классов завершивших учебный год без ака-

демической задолженности. 

Не менее 8 недель для обучающихся завершивших учебный год с академи-

ческой задолженностью, а так же для обучающихся 9-х классов. 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

5-8 классы 2-4 недели мая (сроки ликвидации академической задолженности в июне или августе, согласовываются с родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетних обучающихся в индивидуальном порядке); 

9 классы с 3 недели апреля по 20 мая (включая сроки ликвидации академической задолженности). 

7. Режим работы Учреждения 

7.1. Начало занятий в соответствии с утвержденным расписанием. 

7.2. Продолжительность академического часа (урочная и внеурочная деятельность) – 40 минут. 

7.3.Продолжительность перемен между уроками: минимальная - 10 минут и две перемены по 20 минут. 

7.4.Продолжительность учебной недели для обучающихся:  5 - 7 классов  - 5 дней. 

7.5.Продолжительность учебной недели для обучающихся: 8-9 классов – 6 дней. 
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7.6.Сроки государственной итоговой аттестации определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если Федераль-

ным законодательством не установлено иное.  

7.7.Система отметок: пятибалльная. 

7.8. Система оценивания: средневзвешанная. 

 

3.4. Программа воспитания 

Программа воспитания разработана на основе федеральной программы воспитания и содержит все мероприятия федерального плана. Пред-

ставлена в Приложении № 52 

 

3.5. Система условий реализации ООП ООО 

 

Система условий реализации ООП ООО (далее система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и 

обеспечивает достижения планируемых результатов освоения ООП ООО МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3». Учитывает организационную 

структуру Учреждения, а так же взаимодействие с социальными партнерами  (как внутри системы образования, так и в рамках межведомствен-

ного взаимодействия).   

В соответствии с требованиями Стандарта раздел ООП ООО МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3», характеризующий систему условий,  

содержит: 

✓ управление реализацией программы; 

✓ описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических усло-

вий и ресурсов; 

✓ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами ООП ООО Учрежде-

ния; 

✓ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

✓ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

✓ систему оценки  и коррекции условий. 

3.5.1. Управление реализацией программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП ОООявляется создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

В МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» для реализации ООП ООО созданы условия: 

✓ соответствующие требованиям ФГОС ООО; 

✓ обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и реализацию предусмотренных в ней образова-

тельных программ; 
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✓ учитывающие особенности МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3», его организационную структуру, запросы участников образо-

вательных отношений на уровне ООО; 

✓ предоставляющие возможность взаимодействия с социальными партнёрами,использования ресурсов социума. 

Система условий реализации ООП ООО Учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплекс-

ной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

✓ анализ имеющихся в Учреждении условий и ресурсов реализации ООП ООО (кадровых, психолого-педагогических, финансо-

вых, материально-технических, информационно-методических); 

✓ установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам ООП ООО Учреждения, сформирован-

ным сучётом потребностей всех участников образовательных отношений на уровне ООО; 

✓ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие 

с требованиями Стандарта; 

✓ разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнёров механизмов достижения 

целевых ориентиров в системе условий; 

✓ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

✓ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорож-

ной карты). 

Административное управление Учреждением осуществляют директор, заместители директора. 

Ведущими функциями директора являются: 

✓ руководство Учреждением в соответствии с нормативными правовыми актами федерального, регионального, муниципального 

уровня, настоящим Уставом, локальными нормативными актами; 

✓ определение стратегии развития Учреждения, принятие решений о  планировании работы Учреждения, участия Учреждения в 

различных программах и проектах. 

Заместители директора обеспечивают оперативное управление образовательным процессом и реализуют основные управленческие 

функции: анализ планирование, организацию общественного контроля, самоконтроля, регулирования деятельности педагогическогоколлектива. 

Коллегиальными органами управления Учреждения являются: 

✓ общее собрание; 

✓ Управляющий Совет; 

✓ Педагогический совет. 

3.5.2. Описание кадровых условий реализации ООП ООО 

Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать  в реализуемых программах,  профессиональное самосовершенствование 

являются одним из важнейших условий  успешной реализации ООП ООО.  

Ожидаемый результат повышения квалификации и аттестации педагогических кадров  –   обеспечение  оптимального вхождения педаго-

гических работников Учреждения в систему ценностей современного образования. 
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Одним из условий готовности Учреждения к введению ФГОС ООО является создание  системы методической работы,  обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов  на всех  этапах реализации требований ФГОС ООО.  

Учреждение полностью укомплектовано квалифицированными кадрами, необходимыми для успешной реализации ООП ООО. Уровень 

квалификации работников Учреждения соответствует квалификационным характеристикам по соответствующим должностям, а также квалифи-

кационным категориям. 

 

3.5.3. Описание психолого-педагогических условий реализации ООП ООО 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ООО являются:  

✓ обеспечение  преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к уровню НОО 

с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода с уровня НОО 

на уровень ООО;  

✓ формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений;  

✓ обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений. 

Результатом реализации указанных требований  является комфортная развивающая образовательная среда Учреждения как базового  усло-

вия:  

✓ обеспечивающего достижение целей ООО, качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных  

представителей), духовно-нравственное развитие и воспитание;   

✓ гарантирующего  охрану и  укрепление физического,  психологического и социального здоровья обучающихся;  

✓ обеспечивающего преемственность по отношению к НОО и учитывающего особенности организации образования на уровне  

ООО, а также специфику возрастного психофизического развития обучающихся на данном уровне общего образования.  

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) на уровне ООО Учреждение  

руководствуется возрастными особенностями и возможностями обучающихся и  обеспечивает результативность образования с учетом этих фак-

торов:  

✓ расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие творческой и поисковой активности в 

учебной и во всех остальных сферах школьной жизни;  

✓ организацию образовательной деятельности с использованием технологий учебного сотрудничества, обеспечивающих расши-

рение видов групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта в  совместной деятельности, как в одновозрастных, 

так и в разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использо-

ванием возможностей информационных и коммуникативных технологий;  

✓ использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, способствующих решению основных учебных  

и воспитательных задач, как  на уроке, так и во внеурочной деятельности.  
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При выборе применяемых  образовательных технологий педагогические работники Учреждения учитывают,  все технологии, используе-

мые в современном образовании, которые решают задачи образования конкретной возрастной группы обучающихся, и обеспечивают преемствен-

ность и планомерность перехода обучающихся от одного уровня  образования к другому.  

В МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3»,  скоординирована деятельность всех субъектов образовательных отношений, организационных 

структур учреждения по реализации ФГОС ООО. В Учреждении работает социальный педагог, действует Совет профилактики во главе с заме-

стителем директора по ВР. Оказывают консультационную и профилактическую помощь учитель-логопед и педагог-психолог. 

В основе организации психолого-педагогических условий Учреждения находится психолого-педагогическое сопровождение.  

Принципы психолого-педагогического сопровождения: 

✓ следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и социокультурном этапе онтогенеза. Сопровож-

дение ребенка опирается на те личностные достижения, которые реально есть у ребенка. Оно находится в логике его развития, 

а неискусственно задает ему цели и задачи извне. Это положение очень важно при определении содержания работы школьного 

психолога. Он занимается тем, что нужно конкретному ребенку или группе. Таким образом, в качестве важнейшего аксиологи-

ческого принципа в предлагаемой модели школьной психологической практики заложена безусловная ценность внутреннего 

мира каждого школьника, приоритетность потребностей, целей и ценностей его развития. 

✓ создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы отношений с миром и самим собой, а 

также для совершения каждым ребенком личностно значимых жизненных выборов. Внутренний мир ребенка автономен 

и независим. Взрослый может сыграть важную роль в становлении и развитии этого уникального мира. Однако взрослый (в 

данном случае - психолог) не должен превращаться во внешний психологический «костыль» своего воспитанника, на который 

тот может опереться каждый раз в ситуации выбора и тем самым уйти от ответственности за принятое решение. В процессе 

сопровождения взрослый, создавая ситуации выборов (интеллектуальных, этических, эстетических), побуждает ребенка к 

нахождению самостоятельных решений, помогает ему принять на себя ответственность за собственную жизнь. 

✓ В идее сопровождения заложена цель: создать в рамках объективно данной ребенку социально-педагогической среды 

условия для его максимального личностного развития и обучения. В процессе решения школьником этих трех задач - об-

разования, социализации и психологического развития - постоянно возникают небольшие и серьезнейшие противоречия и кон-

фликты. Так, требования образовательной среды могут приходить в противоречие с возможностями ребенка. Как поступать в 

этой ситуации? Кого к кому приспосабливать? «Корректировать» ребенка, подгоняя его под заданные требования или изменять 

что-то в условиях обучения? Однозначно, приоритет должен быть отдан ребенку, его актуальным и потенциальным возможно-

стям. И задачей психолого-педагогического сопровождения будет создание условий для максимально успешного обучения 

данного, конкретного школьника. 

Основные циклы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

✓ Адаптация учащихся 5 классов. 

✓ Переход на уровень ООО (преемственность с уровнем НОО). 

✓ Подростковый кризис. 
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✓ Предпрофильная подготовка (на пути к выбору профильного направления на уровне СОО или выбор профессии по заверше-

нию обучения на уровне ООО). 

✓ Подготовка и сдача ГИА в форме ОГЭ или ГВЭ. 

✓ Одаренные обучающиеся 5-9 классов. 

✓ Дети «группы риска», и обучающиеся, находящиеся под опекой. 

✓ Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса. 

✓ Психолого-педагогическое сопровождение детей инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения 

✓ Индивидуальный уровень. На данном уровне ведущую роль играет учитель совместно с педагогом-психологом, которые со-

здают условия для развития ребёнка с учётомего индивидуальных особенностей и опираясь на сильные стороны личности; 

обеспечивают процесс самопознания, самореализации личности ребенка, уверенного в себе, развитие его неповторимой инди-

видуальности. 

✓ Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный руководитель, обеспечивающие необ-

ходимую педагогическую поддержку ребенку в решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельно-

сти – развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения 

острых проблемных ситуаций. Для достижения данной цели классный руководитель совместно с психологом разрабатывает 

план развития класса . Корректируется план воспитательной работы в классе на основе психологических характеристик класса 

и учащихся. 

✓ Уровень учреждения. На данном уровне ведется педагогами-психологами, учителями-предметниками, классными руководите-

лями, социальными педагогами, выявляющими проблемами в развитии детей и оказывающими первичную помощь в преодоле-

нии трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также реализуется 

профилактические программы, охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, 

просветительская работа с администрацией и учителями. 

Виды работы по психолого-педагогическому сопровождению 

✓ Профилактика. 

✓ Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)). 

✓ Консультирование (индивидуальное и групповое). 

✓ Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 

✓ Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

✓ Психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности учащихся. 

✓ Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельно-

сти специалистов Учреждения), а также по запросу родителей (законных представителей), экспертиза отношений внутри се-

мьи. 
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Ожидаемые результаты внедрения системы психолого-педагогического сопровождения: 

✓ успешная адаптация учащихся в образовательной деятельности на уровне ООО; 

✓ гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего личностного, физического, интеллектуального и 

других потенциалов; 

✓ успешная адаптация и социализация выпускников ООО; 

✓ создание мониторинга психологического статуса школьников. 

✓  

3.5.4. Описание финансовых условий реализации ООП ООО 

 

Финансовые условия реализации ООП ООО:  

✓ обеспечивают Учреждению возможность исполнения требований Стандарта; 

✓ обеспечивают реализацию обязательной части ООП ООО и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Финансирование реализации ООП ООО осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования Учреждения. 

Структура расходов, необходимых для реализации ООП ООО  и достижения планируемых результатов за счёт средств бюджета:   

✓ расходы на оплату труда работников образовательного Учреждения:  

➢ оплата труда производится по новой системе оплаты труда. Оклад (должностной оклад) педагогического работника 

определяется исходя из стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося в зависи-

мости от уровня обучения, численности обучающихся в классах по состоянию на начало учебного года, среднемесяч-

ного количества учебных часов (часы аудиторной занятости) по учебному плану и повышающих коэффициентов к стан-

дартной стоимости бюджетной образовательной услуги.  

3.5.5. Описание материально-технических и информационно-методических условий реализации ООП ООО 

 

Материально-технические условия  обеспечивают  

✓ возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения ООП ООО;  

✓ соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности;  

✓ соблюдение своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Учреждение интенсивно развивается за счет эффективного использования бюджетных и привлеченных внебюджетных средств. 

В соответствии с требованиями ФГОС в Учреждении оборудованы:  

✓ учебные кабинеты;  

✓ помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

✓ помещения для организации деятельности ГПД; 

✓ необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские;  

✓ помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;  
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✓ библиотека с читальным  залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатека;  

✓ актовый зал;  

✓ спортивные залы,  спортивные площадки;  

✓ помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организа-

ции качественного горячего питания;  

✓ помещения для медицинского персонала;  

✓ административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной дея-

тельности с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

✓ лифтами для детей инвалидов и обучающихся с ОВЗ не способных передвигаться по лестницам;  

✓ гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

✓ холлы и рекреации несут тематическую нагрузку, обеспечивают деятельностный подход в организации свободного времени 

обучающихся; 

✓ участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности и 

программ дополнительного образования, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и необходимым ин-

вентарём. 

МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» обеспечена современной информационной базой, в соответствии с требованиями  ФГОС ООО все 

учебные кабинеты оснащены интерактивными панелями, все помещения, участвующие в учебной деятельности и обеспечивающие его, подклю-

чены к Интернету, что дает возможность педагогам создавать собственные Интернет-ресурсы осуществлять дистанционное взаимодействие с 

обучающимися и их родителями (законными представителями).Коридоры и холлы Учреждения оснащены информационными панелями, стен-

дами и информационными киосками,  

Отображение деятельности Учреждения в информационной среде:   

✓ электронный журнал (размещаются домашние задания, результаты выполнения контрольных работ обучающихся, осуществ-

ляется связь учителей, администрации, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, органов 

управления образованием); 

✓ официальный сайт Учреждения – вся официальная информация об Учреждении, его структуре, управлении, деятельности. 

На текущий момент в МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 3» имеется достаточное количество художественной, справочной литературы и 

дидактического материала. Все обучающиеся обеспечены учебниками. Организация учебной деятельности соответствует действующим сани-

тарно-гигиеническим, противопожарным правилам и нормам. Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:  разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов Учреждения; подготовка рабочих программ. 
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3.5.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации ООП ООО 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки  

I. Нормативное 

обеспечение вве-

дение ФГОС и 

ФОП  

Разработка ООП ООО МОБУ «Бугровская СОШ № 3» Август, 2023г. 

Утверждение ООП ООО Учреждения Август, 2023г. 

Разработка должностных инструкций работников Учреждения в соответствие с требовани-

ями ФГОС  и ФОП ООО и тарифно-квалификационными характеристиками 

Июль –август, 2023г. 

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной дея-

тельности в соответствии с ФГОС ООО и ФОП. 

Март-Апрель, 2023г. 

Разработка: 

− учебного плана; 

− рабочих программ учебных предметов, курсов; 

− годового календарного учебного графика. 

Май-Август, 2023г. 

II. Финансовое 

обеспечение  

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируе-

мых результатов, а также механизма их формирования 
Февраль-Март,2023г. 

Разработка локальных актов Учреждения Май-Август,2023г. 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работни-

ками 
Август, 2023г. 

III. Организаци-

онное обеспече-

ние введения 

ФГОС и ФОП 

Разработка модели организации образовательного процесса Май-Август, 2023г. 

Разработка моделей взаимодействия Учреждения с учреждениями дополнительного образо-

вания детей, культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

Июль-Август, 2023г. 

Разработка системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и их родите-

лей (законных представителей) по реализации часов  части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений, внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Апрель-Июнь,2023г. 

IV. Кадровое 

обеспечение вве-

дения ФГОС и 

ФОП 

Подбор и анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ООО Май-Август,2023г. 

Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работни-

ков  
Август-Сентябрь,2023г. 

Разработка плана методической работы (внутришкольного повышения квалификации)  Август, 2023г. 

V. Информаци-

онное 

Размещение на сайте Учреждения информационных материалов о реализации ФГОС ООО Раз в четверть 

Информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и обучающихся поступающих в 10-й класс о реализации ФГОС на уровне СОО 
Август, 2023г. 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки  

обеспечение вве-

дения ФГОС и 

ФОП 

Обеспечение публичной отчётности Учреждения о ходе и результатах введения ФГОС ООО 

(публичный доклад и отчет о самообследовании Учреждения) 
2 раза в год 

Разработка рекомендаций  для педагогических работников: 

− по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

− по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов 

Июль-Август, 2023г. 

VI. Матери-

ально-техниче-

ское обеспечение 

введения 

ФГОС и ФОП 

Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ООО Июль-Август, 2023г. 

Обеспечение соответствия материально-технической базы Учреждения требованиям ФГОС 

ООО 
Постоянно 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ООО Постоянно 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП ООО противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательного учреждения 
Постоянно 

Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС ООО Постоянно 

Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Март-Август,2023г.,  

далее постоянно 

Наличие доступа Учреждения к электронным образовательным ресурсам, размещённым в фе-

деральных и региональных базах данных 
Постоянно 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информа-

ционным образовательным ресурсам в сети Интернет 
Постоянно 

 

3.5.7. Календарный план воспитательной работы  

Календарный план воспитательной работы разработан на основе федерального плана воспитательной работы и содержит все мероприятия 

федерального плана. Представлен в Приложении №53. 
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