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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка



Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  Муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Новоселовская  школа»  Симферопольского
района Республики Крым разработана на основе следующих нормативных документов:

 - Федеральный закон Российской Федерации   от   29   декабря   2012 г.   N 273-ФЗ   (ред. от
02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации";

-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования
(Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  17.12.2010  №  1897  (с
изменениями); 

-  Федеральная образовательная программа основного общего образования (утверждена
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. N 370);

 -  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 05.12.2022 №1063  «О
внесении изменений в Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. №115»;

-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ от  28.09.2020  № 28«Об
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

-  Санитарные правила и нормативы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 января 2021 г. N 28 (Гигиенические нормативы);

-  Приказ  Минобрнауки России от  23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ;

- Устав МБОУ «Новоселовская школа»;
-  Локальные нормативные акты МБОУ «Новоселовская школа».
      Основная образовательная программа основного общего образования определяет цели,

принципы  формирования,  механизмы  реализации,  планируемые  результаты,  систему  оценки
достижения планируемых результатов, содержание и организацию образовательной деятельности
МБОУ  «Новоселовская школа»    (далее ОУ).

Настоящая ООП ООО отвечает требованиям Стандарта, обеспечивает преемственность
начального общего, основного общего и среднего общего образования, доступность и качество
образования для детей с разными образовательными возможностями, в том числе для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Настоящая ООП ООО реализуется на уровне основного общего образования. Нормативный
срок  реализации  настоящей  ООП  ООО  –  5  лет  (5-9  классы),  а  для  лиц  с ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидов  при  обучении  по  адаптированным основным
образовательным программам основного общего образования, и для обучающихся, осваивающих
основную  образовательную  программу  в  очно-заочной  или заочной формах, независимо от
применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год. Допускается
сочетание различных форм получения образования и форм обучения, в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

1.1.1. Цели реализации основной образовательной  программы  основного  общего
образования                                   

Целями реализации основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ «Новоселовская школа» являются:
-  организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов
основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО;

–становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений,



эстетического  вкуса  и  здорового  образа  жизни,  высокой  культуры  межличностного  и
межэтнического  общения,  овладение  основами  наук,  государственным  языком  Российской
Федерации,  навыками  умственного  и  физического  труда,  развитие  склонностей,  интересов,
способностей к социальному самоопределению).

     Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не допускаются к
обучению на следующих уровнях образования.

      Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  МБОУ
«Новоселовская  школа»    является  основным документом,  определяющим содержание  общего
образования,  а  также  регламентирующим  образовательную  деятельность  гимназии  в  единстве
урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной
части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса.

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной
программы основного общего образования

В основе разработки основной образовательной программы основного общего образования
лежат следующие принципы и подходы:
1. системно-деятельностный  подход,  предполагающий  ориентацию  на  результаты
обучения,  на  развитие  его  активной  учебно-познавательной  деятельности  на  основе  освоения
универсальных  учебных  действий,  познания  и  освоения  мира  личности  обучающегося,
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
2. признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации
образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении  целей  личностного  и
социального развития обучающихся;
3. учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;

4.  разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального  развития
каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
-  преемственность  основных  образовательных  программ,  проявляющуюся  во  взаимосвязи  и
согласованности  в  отборе  содержания  образования,  а  также  в  последовательности  его
развертывания  по  уровням  образования  и  этапам  обучения  в  целях  обеспечения  системности
знаний, повышения качества образования и обеспечения его непрерывности;
- обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых предметов;
-  принцип единства  учебной и  воспитательной деятельности,  предполагающей направленность
учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной программы;
-  принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных технологий,
которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приведение
объема учебной нагрузки в соответствие с требованиями СанПин РФ.

        Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических
особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:
- с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к
овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-
смыслового  и  операционно-технического  компонентов,  к  новой  внутренней  позиции
обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных
целей,  освоение  и  самостоятельное  осуществление  контрольных  и  оценочных  действий,
инициативу  в  организации  учебного  сотрудничества,  к  развитию  способности  проектирования
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе;
- с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на общекультурные
образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром;
-  с  овладением  коммуникативными  средствами  и  способами  организации  кооперации  и



сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с
учителем и сверстниками;
-  с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от
классно-урочной  к  лабораторно-семинарской  и  лекционно-лабораторной  исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития
– переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы),
характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие
само- сознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также
внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью
послушания,

на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:

5.  бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов
и отношений подростка, появлением у него значительных субъективных трудностей и
переживаний;
6. стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
7. особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором
заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
8. обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к
усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их
отношениях,  порождающей  интенсивное  формирование  нравственных  понятий  и  убеждений,
выработку принципов, моральное развитие личности;
9. сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между
потребностью подростков  в  признании  их  взрослыми со  стороны окружающих и  собственной
неуверенностью  в  этом,  проявляющимися  в  разных  формах  непослушания,  сопротивления  и
протеста;
-  изменением социальной ситуации развития:  ростом информационных перегрузок,  характером
социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).

1.1.3.Общая  характеристика  основной образовательной программы основного    общего
образования

Программа основного общего образования разработана в соответствии с ФГОС основного
общего образования и с учетом Федеральной образовательной программы (ФОП).

         Основная  образовательная  программа  ООО,  согласно  закону  «Об  образовании  в
Российской  Федерации», является  учебно-методической  документацией  (учебный  план,
календарный план,  учебный  график,  рабочие  программы  учебных  предметов),  определяющая
объем  и  содержание  образования  определенного  уровня,  планируемые  результаты  освоения
образовательной программы,  а  также  условия  образовательной  деятельности.  Кроме  того,
основная образовательная программа основного общего образования разработана на основе ФГОС
с учетом потребностей социально-экономического развития нашего региона.

Структура  программы  ООО  включает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую
участниками  образовательных  отношений  за  счет  включения  в  учебные  планы  учебных
предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору
обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  из
перечня, предлагаемого МБОУ «Новоселовская школа».

Объем обязательной части программы ООО составляет 70%, а объем части, формируемой
участниками  образовательных  отношений  из  перечня,  предлагаемого  МБОУ  «Новоселовская
школа»   – 30% от общего объема программы ООО, реализуемой в соответствии с требованиями к
организации образовательного  процесса  к  учебной  нагрузке  при  5-дневной  учебной  неделе,
предусмотренными  Санитарными  правилами  и  нормами  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические



нормативы  и требования  к  обеспечению  безопасности  и  безвредности  для  человека  факторов
среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления  детей  и  молодежи»,  утвержденными постановлением Главного  государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28.

Программа  реализуется  согласно  календарному  учебному  графику  (см.  Организационный
раздел).

Чередование  урочной  и  внеурочной  деятельности  планируется  ежегодно  в  конце  августа  и
отражается  в  расписании  учебных  занятий.  Обновление  расписания  происходит  1  раз  (при
необходимости 2 раза) в год.

Для  удовлетворения  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ОВЗ  разрабатываются
адаптированные образовательные программы и индивидуальные учебные планы.

Положительные  результаты  даёт  привлечение  к  образовательной  деятельности  школы
организаций  Дома  культуры  с.  Новоселовка,  сельской  библиотеки,  стадиона,  спортивной
площадки.  Внеурочная деятельность  обучающихся  с  ОВЗ  дополняется  коррекционными
учебными курсами внеурочной деятельности.

1. Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной
программы основного общего образования

1.2.1. Личностные результаты освоения Программы
    Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в

единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности  ОУ  в  соответствии  с  традиционными
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями,  принятыми в обществе
правилами  и  нормами поведения,  и  способствуют  процессам самопознания,  самовоспитания и
саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

   Личностные  результаты  освоения  программы  основного  общего  образования  отражают
готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и
расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений
воспитательной деятельности, в том числе в части:

Гражданского воспитания:
- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав,
свобод и законных интересов других людей;
- активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, страны;
- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и
правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;
- представление о способах противодействия коррупции;
-  готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и
взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;
-  готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям,
нуждающимся в ней).

Патриотического воспитания:
- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном
обществе,  проявление  интереса  к  познанию  родного  языка,  истории,  культуры  Российской
Федерации, своего края, народов России;
-  ценностное  отношение  к  достижениям  своей  Родины  -  России,  к  науке,  искусству,  спорту,
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;
-  уважение  к  символам  России,  государственным  праздникам,  историческому  и  природному
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране.



Духовно-нравственного воспитания:
- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;
- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции
нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;
- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях
индивидуального и общественного пространства.

Эстетического воспитания:
- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов,
понимание эмоционального воздействия искусства;
- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;
-  понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных
традиций и народного творчества;
- стремление к самовыражению в разных видах искусства.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия:
-  осознание ценности жизни;
- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое
питание,  соблюдение  гигиенических  правил,  сбалансированный  режим  занятий  и  отдыха,
регулярная физическая активность);
-  осознание  последствий  и  неприятие  вредных привычек  (употребление  алкоголя,  наркотиков,
курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;
- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде;
-  способность  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям  и  меняющимся  социальным,
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая
дальнейшие цели;
- умение принимать себя и других, не осуждая;
-  умение  осознавать  эмоциональное  состояние  себя  и  других,  умение  управлять  собственным
эмоциональным состоянием;
-  сформированность  навыка рефлексии,  признание  своего права на  ошибку  и такого  же права
другого человека.

Трудового воспитания:
- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации,
города,  края)  технологической  и  социальной  направленности,  способность  инициировать,
планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;
- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе
применения изучаемого предметного знания;
-  осознание  важности  обучения  на  протяжении  всей  жизни  для  успешной  профессиональной
деятельности и развитие необходимых умений для этого;
- готовность адаптироваться в профессиональной среде;
- уважение к труду и результатам трудовой деятельности;
- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с
учетом личных и общественных интересов и потребностей.

Экологического воспитания:
-  ориентация на  применение  знаний из  социальных и естественных наук для решения задач  в
области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для
окружающей среды;
-  повышение  уровня экологической культуры,  осознание  глобального характера  экологических
проблем и путей их решения;
- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
-  осознание  своей  роли  как  гражданина  и  потребителя  в  условиях  взаимосвязи  природной,
технологической и социальной сред;
- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.



Ценности научного познания:
-  ориентация  в  деятельности  на  современную  систему  научных  представлений  об  основных
закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и
социальной средой;
- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;
-  овладение  основными  навыками  исследовательской  деятельности,  установка  на  осмысление
опыта,  наблюдений,  поступков  и  стремление  совершенствовать  пути  достижения
индивидуального и коллективного благополучия.

1.2.2.  Метапредметные результаты освоения Программы 

        Метапредметные результаты – это освоенные в ходе изучения учебных предметов, учебных
курсов (в том числе внеурочной деятельности) универсальные учебные действия (далее – УУД:
познавательные,  коммуникативные и регулятивные)  и соответствующие и междисциплинарные
понятия. 
     Организационная модель и подходы к формированию метапредметных результатов изложены в
Содержательном разделе Программы.
  Достижение обучающимися метапредметных результатов означает, что они владеют:
-  учебными  знаково-символическими  средствами,  являющимися  результатами  освоения
обучающимися  Программы,  направленными  на  овладение  и  использование  знаково-
символических средств (замещение, моделирование, кодирование и декодирование информации,
логические операции,  включая общие приемы решения задач)  (далее -  универсальные учебные
познавательные действия);
-  учебными  знаково-символическими  средствами,  являющимися  результатами  освоения
обучающимися  Программы,  направленными на  приобретение  ими  умения  учитывать  позицию
собеседника  организовывать  и  осуществлять  сотрудничество,  коррекцию  с  педагогическими
работниками  и  со  сверстниками,  адекватно  передавать  информацию и отображать  предметное
содержание  и  условия  деятельности  и  речи,  учитывать  разные  мнения  и  интересы,
аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации
собственной  деятельности  и  сотруднич6ества  с  партнером  (далее  –  универсальные  учебные
коммуникативные действия);
-  учебными  знаково-символическими  средствами,  являющимися  результатами  освоения
обучающимися Программы, направленными овладение типами учебных действий, включающими
способность  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачу,  планировать  ее  реализацию,
контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить  соответствующие  коррективы  в  их
выполнение,  ставить  новые учебные задачи,  проявлять  познавательную инициативу в  учебном
сотрудничестве,  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
способу  действия,  актуальный  контроль  на  уровне  произвольного  внимания  (далее  –
универсальные регулятивные действия).

На основе требований ФГОС ООО и анализа результатов международных мониторинговых
исследований  качества  школьного  образования  в  ООП  ООО  включена обновленная
характеристика функциональной грамотности младшего школьника.

1.2.3. Предметные результаты освоения Программы

      Предметные результаты освоения Программы отражают обязательное содержание  основного
общего образования, зафиксированное в федеральных рабочих программах предметов. Предметные
результаты спланированы по учебным предметам: Русский язык, Литература, Родной язык (русский),
Литература на родном языке (русском), Иностранный язык (англ.), Математика, Алгебра, Геометрия,
Информатика, Вероятность и статистика, Основы духовно-нравственной культуры народов России
(ОДНКНР), Биология, Физика, Химия, География,  Технология, Изобразительное искусство (ИЗО),
Музыка, Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и ориентированы на



применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных
условиях, а также на успешное обучение на уровне основного общего образования, отражают
следующее:

1.2.3.1. Русский язык
8 КЛАСС

Общие сведения о языке
Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков.
Язык и речь
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на основе

жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-
популярной и публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-
повествование); выступать с научным сообщением.

Участвовать  в  диалоге  на  лингвистические  темы  (в  рамках  изученного)  и  темы  на  основе
жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик).

Владеть  различными  видами  аудирования:  выборочным,  ознакомительным,  детальным  —
научно-учебных,  художественных,  публицистических  текстов  различных  функционально-
смысловых типов речи.

Владеть  различными  видами  чтения:  просмотровым,  ознакомительным,  изучающим,
поисковым.

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 слов.
Понимать  содержание  прослушанных  и  прочитанных  научно-учебных,  художественных,

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее
280 слов: подробно,  сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание
прослушанных  и  прочитанных  научно-учебных,  художественных,  публицистических  текстов
различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного
текста должен составлять не менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее
260 слов).

Осуществлять  выбор языковых средств  для  создания  высказывания в  соответствии с  целью,
темой и коммуникативным замыслом.

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том
числе во время списывания текста объёмом 120—140 слов; словарного диктанта объёмом 30—35
слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120—140 слов, составленного с учётом ранее
изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года
обучения  орфограммы,  пунктограммы  и  слова  с  непроверяемыми  написаниями);  понимать
особенности  использования  мимики  и  жестов  в  разговорной  речи;  объяснять  национальную
обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила русского
речевого этикета.

Текст
Анализировать  текст  с  точки  зрения  его  соответствия  основным признакам:  наличия  темы,

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности;
указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его
принадлежности  к  функционально-смысловому  типу  речи;  анализировать  языковые  средства
выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические).

Распознавать  тексты  разных  функционально-смысловых  типов  речи;  анализировать  тексты
разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполнении
языкового анализа различных видов и в речевой практике.

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и
читательский  опыт;  тексты  с  опорой  на  произведения  искусства  (в  том  числе  сочинения-
миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 слов с
учётом стиля и жанра сочинения, характера темы).



Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; извлекать
информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной
литературы, и использовать её в учебной деятельности.

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.
Представлять  содержание  прослушанного  или  прочитанного  научно-учебного  текста  в  виде

таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.
Редактировать  тексты:  собственные/созданные  другими  обучающимися  тексты  с  целью

совершенствования  их  содержания  и  формы;  сопоставлять  исходный  и  отредактированный
тексты.

Функциональные разновидности языка
Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка,

автобиография,  характеристика)  и  научного  стиля,  основных жанров научного  стиля  (реферат,
доклад на научную тему), выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка
в тексте, средства связи предложений в тексте.

Создавать  тексты  официально-делового  стиля  (заявление,  объяснительная  записка,
автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги.

Осуществлять  выбор языковых средств  для  создания  высказывания в  соответствии с  целью,
темой и коммуникативным замыслом.

Система языка
Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация
Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики.
Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.
Различать функции знаков препинания.
Словосочетание.
Распознавать  словосочетания  по  морфологическим  свойствам  главного  слова:  именные,

глагольные,  наречные;  определять  типы  подчинительной  связи  слов  в  словосочетании:
согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний.

Применять нормы построения словосочетаний.
Предложение
Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной

и письменной речи; различать функции знаков препинания.
Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их

интонационные  и  смысловые  особенности,  языковые  формы  выражения  побуждения  в
побудительных  предложениях;  использовать  в  текстах  публицистического  стиля  риторическое
восклицание, вопросно-ответную форму изложения.

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы выражения
подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы построения простого
предложения,  использования  инверсии;  применять  нормы  согласования  сказуемого  с
подлежащим,  в  том  числе  выраженным  словосочетанием,  сложносокращёнными  словами,
словами большинство — меньшинство,  количественными  сочетаниями.  Применять  нормы
постановки тире между подлежащим и сказуемым.

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные
и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической речи,
соблюдения в устной речи интонации неполного предложения).

Различать  виды  второстепенных  членов  предложения  (согласованные  и  несогласованные
определения, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, виды
обстоятельств).

Распознавать  односоставные  предложения,  их  грамматические  признаки,  морфологические
средства  выражения  главных  членов;  различать  виды  односоставных  предложений  (назывное
предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение, обощённо-
личное  предложение,  безличное  предложение);  характеризовать  грамматические  различия
односоставных предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическую



синонимию односоставных и двусоставных предложений;  понимать  особенности употребления
односоставных  предложений  в  речи;  характеризовать  грамматические,  интонационные  и
пунктуационные особенности предложений со словами да, нет.

Характеризовать  признаки  однородных  членов  предложения,  средства  их  связи  (союзная  и
бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие
слова при однородных членах; понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных
членов разных типов.

Применять  нормы построения предложений с однородными членами,  связанными двойными
союзами не только… но и, как… так и.

Применять  нормы постановки  знаков  препинания  в  предложениях  с  однородными членами,
связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни,
тo...  тo);  нормы постановки  знаков  препинания  в  предложениях  с  обобщающим  словом при
однородных членах.

Распознавать  простые  неосложнённые  предложения,  в  том  числе  предложения  с
неоднородными  определениями;  простые  предложения,  осложнённые  однородными  членами,
включая  предложения  с  обобщающим  словом  при  однородных  членах,  осложнённые
обособленными  членами,  обращением,  вводными  словами  и  предложениями,  вставными
конструкциями, междометиями.

Различать  виды  обособленных  членов  предложения,  применять  нормы  обособления
согласованных  и  несогласованных  определений  (в  том  числе  приложений),  дополнений,
обстоятельств,  уточняющих  членов,  пояснительных  и  присоединительных  конструкций.
Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом;
нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений),
дополнений,  обстоятельств,  уточняющих  членов,  пояснительных  и  присоединительных
конструкций;  нормы постановки знаков  препинания  в  предложениях  с вводными и вставными
конструкциями, обращениями и междометиями.

Различать  группы  вводных  слов  по  значению,  различать  вводные  предложения  и  вставные
конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводными
предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их
функции;  выявлять  омонимию  членов  предложения  и  вводных  слов,  словосочетаний  и
предложений.

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными
конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями.

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного).
Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ

предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа
различных видов и в речевой практике.

9 КЛАСС
Общие сведения о языке
Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внутренние

и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них.
Язык и речь
Создавать  устные  монологические  высказывания  объёмом  не  менее  80  слов  на  основе

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной
литературы:  монолог-сообщение,  монолог-описание,  монолог-рассуждение,  монолог-
повествование; выступать с научным сообщением.

Участвовать  в  диалогическом  и  полилогическом  общении  (побуждение  к  действию,  обмен
мнениями,  запрос  информации,  сообщение  информации)  на  бытовые,  научно-учебные  (в том
числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик).

Владеть  различными  видами  аудирования:  выборочным,  ознакомительным,  детальным  —
научно-учебных,  художественных,  публицистических  текстов  различных  функционально-
смысловых типов речи.



Владеть  различными  видами  чтения:  просмотровым,  ознакомительным,  изучающим,
поисковым.

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов.
Осуществлять  выбор языковых средств  для  создания  высказывания в  соответствии с  целью,

темой и коммуникативным замыслом.
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том

числе во время списывания текста объёмом 140—160 слов; словарного диктанта объёмом 35—40
слов; диктанта на основе связного текста объёмом 140—160 слов, составленного с учётом ранее
изученных  правил  правописания  (в  том числе  содержащего  изученные  в  течение  пятого  года
обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями).

Текст
Анализировать текст: определять и комментировать тему и  главную мысль текста; подбирать

заголовок, отражающий тему или главную мысль текста.
Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи.
Находить  в  тексте  типовые  фрагменты  —  описание,  повествование,  рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания.
Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке.
Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.
Создавать  высказывание  на  основе  текста:  выражать  своё  отношение  к  прочитанному  или

прослушанному в устной и письменной форме.
Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в

том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее 6—
7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную
мысль);  классные  сочинения  объёмом  не  менее  250  слов  с  учётом  стиля  и  жанра  сочинения,
характера темы.

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второстепенную
информацию  в  тексте;  извлекать  информацию  из  различных  источников,  в  том  числе  из
лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.
Представлять  содержание  прослушанного  или  прочитанного  научно-учебного  текста  в  виде

таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.
Подробно  и  сжато  передавать  в  устной  и  письменной  форме  содержание  прослушанных  и

прочитанных  текстов  различных  функционально-смысловых  типов  речи  (для  подробного
изложения  объём  исходного  текста  должен  составлять  не  менее  280 слов;  для  сжатого  и
выборочного изложения — не менее 300 слов).

Редактировать  собственные/созданные  другими  обучающимися  тексты  с  целью
совершенствования  их  содержания  (проверка  фактического  материала,  начальный  логический
анализ текста — целостность, связность, информативность).

Функциональные разновидности языка
Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи

речи,  языковые  средства,  характерные  для  научного  стиля;  основные  особенности  языка
художественной  литературы;  особенности  сочетания  элементов  разговорной  речи  и  разных
функциональных стилей в художественном произведении.

Характеризовать  разные  функционально-смысловые  типы  речи,  понимать  особенности  их
сочетания  в  пределах  одного  текста;  понимать  особенности  употребления  языковых  средств
выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи,
функциональным разновидностям языка.

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих к
различным  функционально-смысловым  типам  речи,  функциональным  разновидностям  языка,
нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата.

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат.



Оценивать  чужие  и  собственные  речевые  высказывания  разной  функциональной
направленности  с  точки  зрения  соответствия  их  коммуникативным  требованиям  и  языковой
правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст.

Выявлять  отличительные  особенности  языка  художественной  литературы  в  сравнении  с
другими  функциональными  разновидностями  языка.  Распознавать  метафору,  олицетворение,
эпитет, гиперболу, сравнение.

Система языка
Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация
Сложносочинённое предложение
Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения.
Распознавать  сложные  предложения  с  разными  видами  связи,  бессоюзные  

и союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые).
Характеризовать  сложносочинённое  предложение,  его  строение,  смысловое,  структурное  и

интонационное единство частей сложного предложения.
Выявлять  смысловые  отношения  между  частями  сложносочинённого  предложения,

интонационные  особенности  сложносочинённых  предложений  с  разными  типами  смысловых
отношений между частями.

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи.
Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения.
Понимать  явления  грамматической  синонимии  сложносочинённых  предложений  и  простых

предложений с однородными членами, использовать соответствующие конструкции в речи.
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений.
Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях

Сложноподчинённое предложение
Распознавать  сложноподчинённые  предложения,  выделять  главную  

и придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения.
Различать подчинительные союзы и союзные слова.
Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между

главной  и  придаточной  частями,  структуре,  синтаксическим  средствам  связи,  выявлять
особенности их строения.

Выявлять  сложноподчинённые  предложения  с  несколькими  придаточными,
сложноподчинённые  предложения  с  придаточной  частью  определительной,  изъяснительной  и
обстоятельственной  (места,  времени,  причины,  образа  действия,  меры  и  степени,  сравнения,
условия, уступки, следствия, цели).

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей.
Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых

предложений с обособленными членами, использовать соответствующие конструкции в речи.
Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения.
Понимать  особенности  употребления  сложноподчинённых  предложений  

в речи.
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений.
Применять  нормы  построения  сложноподчинённых  предложений  

и постановки знаков препинания в них.
Бессоюзное сложное предложение
Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения,

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений.
Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения. 
Понимать  особенности  употребления  бессоюзных  сложных  предложений  

в речи. 



Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений.
Выявлять  грамматическую  синонимию  бессоюзных  сложных  предложений  

и  союзных  сложных  предложений,  использовать  соответствующие  конструкции  
в речи, применять правила постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях.

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи.
Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи.
Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи.
Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи.
Проводить  синтаксический  и  пунктуационный  анализ  сложных  предложений  

с разными видами связи.
Применять  правила  постановки  знаков  препинания  в  сложных  предложениях  

с разными видами связи.
Прямая и косвенная речь.
Распознавать  прямую  и  косвенную  речь;  выявлять  синонимию  предложений  

с прямой и косвенной речью.
Уметь  цитировать  и  применять  разные  способы  включения  цитат  

в высказывание.
Соблюдать  основные  нормы  построения  предложений  с  прямой  и  косвенной  речью,  при

цитировании.
Применять  правила  постановки  знаков  препинания  в  предложениях  с  прямой  и  косвенной

речью, при цитировании.

1.2.3.2. Литература
8 КЛАСС
  Предметные  результаты  изучения  литературы.  К концу  обучения  
в 8 классе обучающийся научится:
1) понимать  духовно-нравственную  ценность  литературы,  осознавать  её  роль  
в  воспитании  патриотизма  и  укреплении  единства  многонационального  народа  Российской
Федерации;
2) понимать  специфику  литературы  как  вида  словесного  искусства,  выявлять  отличия
художественного текста от текста научного, делового, публицистического;
3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художественной
литературы,  воспринимать,  анализировать,  интерпретировать  
и  оценивать  прочитанное  (с  учётом  литературного  развития  обучающихся),  понимать
неоднозначность  художественных  смыслов,  заложенных  
в литературных произведениях:
4) анализировать  произведение  в  единстве  формы  и  содержания,  определять  тематику  и
проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлять позицию героя,
повествователя,  рассказчика  и  авторскую  позицию,  учитывая  художественные  особенности
произведения  и  отражённые  в  нём  реалии;  характеризовать  героев-персонажей,  давать  их
сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и
основной  конфликт  произведения,  характеризовать  авторский  пафос;  выявлять  и  осмыслять
формы  авторской  оценки  героев,  событий,  характер  авторских  взаимоотношений  
с читателем как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской,
социально-исторической  и  эстетической  проблематики  произведений  (с  учётом  возраста  и
литературного  развития  обучающихся),  выявлять  языковые  особенности  художественного
произведения,  поэтической  и  прозаической  речи,  находить  основные  изобразительно-
выразительные  средства,  характерные  
для творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные функции;
5) овладеть  сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и
самостоятельно  использовать  их  в  процессе  анализа  
и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художественная



литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел;
роды (лирика,  эпос,  драма),  жанры (рассказ,  повесть,  роман,  баллада,  послание,  поэма,  песня,
сонет, лироэпические (поэма, баллада)), форма и содержание литературного произведения, тема,
идея,  проблематика;  пафос  (героический,  патриотический,  гражданский  и  другие),  сюжет,
композиция,  эпиграф,  стадии  развития  действия  (экспозиция,  завязка,  развитие  действия,
кульминация,  развязка),  конфликт,  система  образов,  автор,  повествователь,  рассказчик,
литературный  герой  (персонаж),  лирический  герой,  речевая  характеристика  героя,  портрет,
пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет,
метафора,  сравнение,  олицетворение,  гипербола,  антитеза,  аллегория,  анафора,  звукопись
(аллитерация,  ассонанс),  стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль,  амфибрахий, анапест),  ритм,
рифма, строфа, афоризм);
6) рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного процесса
(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени,
определённому литературному направлению);
7) выделять  в  произведениях  элементы  художественной  формы  и  обнаруживать  связи  между
ними, определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения;
8) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и факты,
сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы,
эпизоды текста, особенности языка;
9) сопоставлять  изученные  и  самостоятельно  прочитанные  произведения  художественной
литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр,
балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);
10) выразительно  читать  стихи  и  прозу,  в  том  числе  наизусть  (не  менее  
11  поэтических  произведений,  не  выученных  ранее),  передавая  личное  отношение  
к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);
11) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные
виды  пересказов,  обстоятельно  отвечать  на  вопросы  
и  самостоятельно  формулировать  вопросы  к  тексту;  пересказывать  сюжет  
и вычленять фабулу;
12) участвовать  в  беседе  и  диалоге  о  прочитанном  произведении,  соотносить  собственную
позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку
прочитанному;
13) создавать  устные  и  письменные  высказывания  разных  жанров  (объёмом  
не  менее  200  слов),  писать  сочинение-рассуждение  по  заданной  теме  с  опорой  
на  прочитанные  произведения;  исправлять  и  редактировать  собственные  письменные  тексты;
собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы,
схемы,  доклада,  конспекта,  аннотации,  эссе,  отзыва,  литературно-творческой  работы  на
самостоятельно  выбранную  литературную  или  публицистическую  тему,  применяя  различные
виды цитирования;
14) интерпретировать  и  оценивать  текстуально  изученные  и  самостоятельно  прочитанные
художественные  произведения  древнерусской,  классической  русской  
и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и
эстетического анализа;
15) понимать  важность  чтения  и  изучения  произведений  фольклора  
и  художественной  литературы  как  способа  познания  мира  и  окружающей  действительности,
источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;
16) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по
рекомендациям  учителя  и  сверстников,  а  также  проверенных  информационно-
телекоммуникационных  ресурсов  сети  «Интернет»,  
в том числе за счёт произведений современной литературы;
17) участвовать  в  коллективной  и  индивидуальной  проектной  
и исследовательской деятельности и публично представлять полученные результаты;



18) самостоятельно  использовать  энциклопедии,  словари  и  справочники,  
в  том  числе  в  электронной  форме,  пользоваться  электронными  библиотеками  
и  другими  справочными  материалами,  в  том  числе  из  числа  верифицированных  электронных
ресурсов, включённых в федеральный перечень.
9 КЛАСС
      Предметные  результаты  изучения  литературы.  К концу  обучения  
в 9 классе обучающийся научится:
1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать
её  роль  в  формировании  гражданственности  и  патриотизма,  уважения  к  своей  Родине  и  её
героической истории, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации;
2)  понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять главные
отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического;
3) владеть  умением  самостоятельного  смыслового  и  эстетического  анализа  произведений
художественной  литературы  (от  древнерусской  до  современной),  анализировать  литературные
произведения  разных  жанров,  воспринимать,  анализировать,  интерпретировать  и  оценивать
прочитанное  (с  учётом  литературного  развития  обучающихся),  понимать  условность
художественной  картины  мира,  отражённой  в  литературных  произведениях  с  учётом
неоднозначности заложенных в них художественных смыслов;
4) анализировать  произведение  в  единстве  формы  и  содержания,  определять  тематику  и
проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя,
повествователя,  рассказчика  и  авторскую  позицию,  учитывая  художественные  особенности
произведения  и  отраженные  в  нём  реалии,  характеризовать  героев-персонажей,  давать  их
сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и
основной  конфликт  произведения,  характеризовать  авторский  пафос;  выявлять  и  осмысливать
формы  авторской  оценки  героев,  событий,  характер  авторских  взаимоотношений  
с читателем как адресатом произведения, объяснять своё понимание нравственно-философской,
социально-исторической  и  эстетической  проблематики  произведений  (с  учётом  литературного
развития  обучающихся),  выявлять  языковые  особенности  художественного  произведения,
поэтической и прозаической речи,  находить основные изобразительно-выразительные средства,
характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя
особенности авторского языка и стиля;
5) овладеть  сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и
самостоятельно  использовать  их  в  процессе  анализа  
и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художественная
литература и устное народное творчество, проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел,
литературные  направления  (классицизм,  сентиментализм,  романтизм,  реализм),  роды  (лирика,
эпос,  драма),  жанры  (рассказ,  притча,  повесть,  роман,  комедия,  драма,  трагедия,  баллада,
послание,  поэма,  ода,  элегия,  песня,  отрывок,  сонет,  лироэпические  (поэма,  баллада)),  форма  
и  содержание  литературного  произведения,  тема,  идея,  проблематика,  пафос  (героический,
патриотический, гражданский и другие), сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия:
экспозиция, завязка,  развитие действия, (кульминация, развязка,  эпилог, авторское (лирическое)
отступление), конфликт, система образов, образ автора, повествователь, рассказчик, литературный
герой  (персонаж),  лирический  герой,  лирический  персонаж,  речевая  характеристика  героя,
портрет,  пейзаж,  интерьер,  художественная  деталь,  символ,  подтекст,  психологизм,  реплика,
диалог, монолог; ремарка, юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, метонимия,
сравнение,  олицетворение,  гипербола,  умолчание,  параллелизм,  антитеза,  аллегория;
риторический  вопрос,  риторическое  восклицание,  инверсия,  анафора,  повтор,  художественное
время и пространство, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стихотворный метр (хорей, ямб,
дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа, афоризм);
6) рассматривать  изученные  и  самостоятельно  прочитанные  произведения  
в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность
произведения к историческому времени, определённому литературному направлению);



7) выявлять  связь  между  важнейшими  фактами  биографии  писателей  
(в  том  числе  А.С.  Грибоедова,  А.С.  Пушкина,  М.Ю.  Лермонтова,  Н.В.  Гоголя)  
и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;
8) выделять  в  произведениях  элементы  художественной  формы  
и  обнаруживать  связи  между  ними;  определять  родо-жанровую  специфику  изученного  и
самостоятельно прочитанного художественного произведения;
9) сопоставлять  произведения,  их  фрагменты  (с  учётом  внутритекстовых  
и  межтекстовых  связей),  образы  персонажей,  литературные  явления  и  факты,  сюжеты разных
литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста,
особенности языка;
10) сопоставлять  изученные  и  самостоятельно  прочитанные  произведения  художественной
литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр,
балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика);
11) выразительно  читать  стихи  и  прозу,  в  том  числе  наизусть  (не  менее  
12  поэтических  произведений,  не  выученных  ранее),  передавая  личное  отношение  
к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);
12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные
виды  устных  и  письменных  пересказов,  обстоятельно  отвечать  на  вопросы  по  прочитанному
произведению  и  самостоятельно  формулировать  вопросы  к  тексту;  пересказывать  сюжет  и
вычленять фабулу;
13) участвовать  в  беседе  и  диалоге  о  прочитанном  произведении,  в  учебной  дискуссии  на
литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников
дискуссии,  давать  аргументированную  оценку  прочитанному  и  отстаивать  свою точку  зрения,
используя литературные аргументы;
14) создавать  устные  и  письменные  высказывания  разных  жанров  (объёмом  
не  менее  250  слов),  писать  сочинение-рассуждение  по  заданной  теме  с  опорой  
на  прочитанные  произведения,  представлять  развёрнутый  устный  или  письменный  ответ  на
проблемный  вопрос,  исправлять  и  редактировать  собственные  и  чужие  письменные  тексты,
собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы,
схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на
самостоятельно  выбранную  литературную  или  публицистическую  тему,  применяя  различные
виды цитирования;
15) самостоятельно  интерпретировать  и  оценивать  текстуально  изученные  
и  самостоятельно  прочитанные  художественные  произведения  древнерусской,  классической
русской  и  зарубежной  литературы  и  современных  авторов  
с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;
16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и художественной
литературы  как  способа  познания  мира  и  окружающей  действительности,  источника
эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;
17) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по
рекомендациям  учителя  и  сверстников,  а  также  проверенных  ресурсов  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  
в том числе за счёт произведений современной литературы;
18) участвовать  в  коллективной  и  индивидуальной  проектной  
и исследовательской деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты;
19) уметь  самостоятельно  пользоваться  энциклопедиями,  словарями  
и  справочной  литературой,  информационно-справочными  системами,  в  том  числе  
в  электронной  форме,  пользоваться  каталогами  библиотек,  библиографическими  указателями,
системой  поиска  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  работать  с
электронными  библиотеками  и  другими  справочными  материалами,  в  том  числе  из  числа
верифицированных  электронных  ресурсов,  включённых  в  федеральный  перечень.



1.2.3.3. Родной язык (русский)
8 КЛАСС
Язык и культура:

-  иметь представление об истории развития лексического состава русского языка, характеризовать
лексику русского языка с точки зрения происхождения (в рамках изученного, с использованием
словарей); 
-  комментировать  роль  старославянского  языка  в  развитии  русского  литературного  языка;
характеризовать  особенности употребления старославянизмов  в  современном русском языке (в
рамках изученного, с использованием словарей); 
-  характеризовать  заимствованные  слова  по  языку-источнику  (из  славянских  и  неславянских
языков),  времени  вхождения  (самые  древние  и  более  поздние)  (в  рамках  изученного,  с
использованием словарей); сфере функционирования; 
-  определять  значения  лексических  заимствований  последних  десятилетий  и  особенности  их
употребления в разговорной речи, современной публицистике, в том числе в дисплейных текстах;
оценивать целесообразность их употребления; целесообразно употреблять иноязычные слова; 
-  комментировать  исторические  особенности  русского  речевого  этикета  (обращение);
характеризовать основные особенности современного русского речевого этикета; 
- использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари
пословиц и  поговорок,  крылатых слов  и  выражений;  словари  синонимов,  антонимов;  учебные
этимологические  словари;  грамматические  словари  и  справочники,  орфографические  словари,
справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные).

Культура речи:
-   различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом
произносительных и стилистических вариантов современной орфоэпической нормы; 
-  иметь  представление  об  активных  процессах  современного  русского  языка  в  области
произношения и ударения (в рамках изученного); 
-  употреблять  слова  в  соответствии  с  их  лексическим  значением  и  требованием  лексической
сочетаемости; соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 
-  корректно  употреблять  термины  в  текстах  учебно-научного  стиля,  в  публицистических  и
художественных текстах (в рамках изученного); 
-  анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка
чужую и  собственную  речь;  корректировать  речь  с  учётом  её  соответствия  основным нормам
современного литературного языка; 
-  распознавать  типичные  ошибки  согласования  и  управления  в  русском  языке;  редактировать
предложения с целью исправления синтаксических грамматических ошибок; 
-  характеризовать  и  оценивать  активные  процессы  в  речевом  этикете  (в  рамках  изученного);
использовать  приёмы,  помогающие  противостоять  речевой  агрессии;  соблюдать  русскую
этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 
-  использовать  толковые,  орфоэпические  словари,  словари  синонимов,  антонимов,  паронимов;
грамматические  словари  и  справочники,  в  том  числе  мультимедийные;  использовать
орфографические словари и справочники по пунктуации.

Речь. Речевая деятельность. Текст:
- использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных задач; владеть умениями
информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; основными способами и
средствами  получения,  переработки  и  преобразования  информации;  использовать  графики,
диаграммы, план, схемы для представления информации; 
-  использовать  основные  способы  и  правила  эффективной  аргументации  в  процессе  учебно-
научного  общения;  стандартные  обороты  речи  и  знание  правил  корректной  дискуссии;
участвовать в дискуссии; 
-  анализировать  структурные  элементы  и  языковые  особенности  письма  как  жанра
публицистического стиля речи; создавать сочинение в жанре письма (в том числе электронного); 



-  создавать  тексты  как  результат  проектной  (исследовательской)  деятельности;  оформлять
результаты проекта (исследования), представлять их в устной и письменной форме; 
- строить устные учебно-научные сообщения различных видов, составлять рецензию на реферат,
на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 
- владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях.

9 КЛАСС
Язык и культура:

-   понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом (в
рамках изученного), правильно употреблять их в речи; иметь представление о русской языковой
картине  мира;  приводить  примеры  национального  своеобразия,  богатства,  выразительности
родного  русского  языка;  анализировать  национальное  своеобразие  общеязыковых  и
художественных метафор; 
-  иметь  представление  о  ключевых словах русской  культуры;  комментировать  тексты  с  точки
зрения употребления в них ключевых слов русской культуры (в рамках изученного); 
-  понимать  и  истолковывать  значения  фразеологических  оборотов  с  национально-культурным
компонентом;  анализировать  и  комментировать  историю  происхождения  фразеологических
оборотов; уместно употреблять их; распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках
изученного);  правильно  употреблять  пословицы,  поговорки,  крылатые  слова  и  выражения  в
различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 
- характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений в русском языке (в рамках
изученного); иметь представление об основных активных процессах в современном русском языке
(основные тенденции, отдельные примеры в рамках изученного); 
- комментировать особенности новых иноязычных заимствований в современном русском языке;
определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 
-  характеризовать  словообразовательные неологизмы по сфере употребления  и  стилистической
окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова; 
-  объяснять  причины  изменения  лексических  значений  слов  и  их  стилистической  окраски  в
современном русском языке (на конкретных примерах); 
- использовать толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари
пословиц и  поговорок,  крылатых слов  и  выражений;  словари  синонимов,  антонимов;  учебные
этимологические  словари;  грамматические  словари  и  справочники,  орфографические  словари,
справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные).

Культура речи:
- понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения (в рамках
изученного); способы фиксации произносительных норм в современных орфоэпических словарях; 
-  различать  варианты  орфоэпической  и  акцентологической  нормы;  соблюдать  нормы
произношения и ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей речи (в
рамках  изученного);  употреблять  слова  с  учётом  произносительных  вариантов  современной
орфоэпической нормы; 
-  употреблять  слова  в  соответствии  с  их  лексическим  значением  и  требованием  лексической
сочетаемости (в рамках изученного); опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 
-  соблюдать  синтаксические  нормы  современного  русского  литературного  языка:  предложно-
падежное управление; построение простых предложений‚ сложных предложений разных видов;
предложений с косвенной речью; 
- распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном управлении; построении
простых предложений‚ сложных предложений разных видов; предложений с косвенной речью; 
-  анализировать  и  оценивать  с  точки  зрения  норм,  вариантов  норм  современного  русского
литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её соответствия
основным нормам и вариантам норм современного литературного языка; 
-  использовать  при  общении  в  интернет-среде  этикетные  формы  и  устойчивые
формулы‚ принципы этикетного общения,  лежащие в основе национального русского речевого



этикета;  соблюдать  нормы  русского  этикетного  речевого  поведения  в  ситуациях  делового
общения; 
-  использовать  толковые,  орфоэпические  словари,  словари  синонимов,  антонимов,  паронимов;
грамматические  словари  и  справочники,  в  том  числе  мультимедийные;  использовать
орфографические словари и справочники по пунктуации.

Речь. Речевая деятельность. Текст:
-   пользоваться  различными  видами  чтения  (просмотровым,  ознакомительным,  изучающим,
поисковым)  учебно-научных,  художественных,  публицистических  текстов  различных
функционально-смысловых  типов,  в  том  числе  сочетающих  разные  форматы  представления
информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и др.); 
-  владеть  умениями  информационной  переработки  прослушанного  или  прочитанного  текста;
основными  способами  и  средствами  получения,  переработки  и  преобразования  информации
(аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации; 
-  анализировать  структурные  элементы  и  языковые  особенности  анекдота,  шутки;  уместно
использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 
- анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; 
-  создавать  устные  учебно-научные  сообщения  различных  видов,  отзыв  на  проектную  работу
одноклассника; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 
- понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты; 
- анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк); 
- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат
в письменной форме и представлять его в устной и письменной форме; 
- владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях.

1.2.3.4. Родная литература (русская)
8 КЛАСС
Предметные результаты освоения программы по родной литературе (русской) к концу обучения в
8 классе:
-  выделять  проблематику  и  понимать  эстетическое  своеобразие  произведений  
о  легендарных  героях  земли  Русской  для  развития  представлений  о  нравственных  идеалах
русского  народа,  осознавать  ключевые  для  русского  национального  сознания  культурные  и
нравственные смыслы в произведениях о Золотом кольце России и великой русской реке Волге;
-  иметь  устойчивые  представления  о  богатстве  русской  литературы  и  культуры  в  контексте
культур  народов  России,  русских  национальных  традициях  
в произведениях о православном праздновании Троицы и о родстве душ русских людей;
иметь  понятие  о  русском  национальном  характере  в  произведениях  о  войне,  
- о русском человеке как хранителе национального сознания, трудной поре взросления, о языке
русской поэзии;
владеть умением давать самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного
- и литературного текста и воспринимать художественный текст как послание автора читателю,
современнику  и  потомку,  создавать  развёрнутые  историко-культурные  комментарии  и
собственные  тексты  интерпретирующего  характера  в  формате  анализа  эпизода,  ответа  на
проблемный  вопрос,  самостоятельно  сопоставлять  произведения  словесного  искусства  с
произведениями  других  искусств,  самостоятельно  отбирать  произведения  для  внеклассного
чтения;
- владеть умениями самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления её
результатов, навыками работы с разными источниками информации и основными способами её
обработки и презентации.
9  КЛАСС
Предметные результаты освоения программы по родной литературе (русской) к концу обучения в
9 классе:



- выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений разных жанров и
эпох  об Отечественной  войне  1812 года  для  развития  представлений  о  нравственных идеалах
русского  народа,  осознавать  ключевые  для  русского  национального  сознания  культурные  и
нравственные  смыслы  в  произведениях  об  образе  Петербурга  и  российской  степи  в  русской
литературе;
-  понимать  духовно-нравственную  и  культурно-эстетическую  ценность  русской  литературы  и
культуры в контексте культур народов России, осознавать роль русских национальных традиций в
произведениях об августовских Спасах и о родительском доме как вечной ценности;
-  осмысливать  характерные  черты  русского  национального  характера  
в  произведениях  о  Великой  Отечественной  войне,  о  судьбах  русских  эмигрантов  
в  литературе  русского  зарубежья,  выделять  нравственные  проблемы  в  книгах  
о прощании с детством;
-  осознанно  воспринимать  художественное  произведение  в  единстве  формы  
и  содержания,  устанавливать  поле  собственных  читательских  ассоциаций,  давать
самостоятельный  смысловой  и  идейно-эстетический  анализ  художественного  текста,  создавать
развёрнутые  историко-культурные  комментарии  и  собственные  тексты  интерпретирующего
характера  в  различных  форматах,  самостоятельно  сопоставлять  произведения  словесного
искусства и их воплощение в других искусствах, самостоятельно формировать круг внеклассного
чтения,  определяя   для  себя  актуальную  и  перспективную  цели  чтения  художественной
литературы;
-  осуществлять  самостоятельную  проектно-исследовательскую  деятельность  
и  оформлять  её  результаты,  владеть  навыками работы с  разными источниками информации и
различными способами её обработки и презентации 

1.2.3.5. Иностранный язык (английский).
8 КЛАСС
Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к концу

обучения в 8 классе:
1) владеть основными видами речевой деятельности:

говорение:  вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера,  диалог-побуждение к
действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в
рамках  тематического  содержания  речи  в  стандартных  ситуациях  неофициального  общения  с
вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в
стране (странах) изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника);

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика,
повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического
содержания  речи  (объём  монологического  высказывания  -  до  9-10  фраз),  выражать  и  кратко
аргументировать  своё  мнение,  излагать  основное  содержание  прочитанного  (прослушанного)
текста  с  вербальными и (или)  зрительными опорами (объём -  9-10 фраз),  излагать  результаты
выполненной проектной работы (объём - 9-10 фраз);

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие
отдельные  неизученные  языковые  явления,  в  зависимости  от  поставленной  коммуникативной
задачи:  с  пониманием  основного  содержания,  с  пониманием  нужной  (интересующей,
запрашиваемой)  информации (время звучания текста  (текстов)  для аудирования -  до 2 минут),
прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения;

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие
отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание
в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с
пониманием  нужной  (интересующей,  запрашиваемой)  информации,  с  полным  пониманием
содержания  (объём  текста  (текстов)  для  чтения  -  350-500  слов),  читать  не  сплошные  тексты
(таблицы,  диаграммы)  и  понимать  представленную  в  них  информацию,  определять
последовательность главных фактов (событий) в тексте;



письменная  речь:  заполнять  анкеты  и  формуляры,  сообщая  о  себе  основные  сведения,  в
соответствии с нормами,  принятыми в стране  (странах)  изучаемого  языка,  писать  электронное
сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого
языка  (объём  сообщения  -  до  110  слов),  создавать  небольшое  письменное  высказывание  с
использованием образца, плана, таблицы и (или) прочитанного  (прослушанного)  текста
(объём высказывания - до 110 слов);

2) владеть  фонетическими  навыками:  различать  на  слух,  без  ошибок,  ведущих к  сбою
коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-
интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на
служебных словах,  владеть  правилами чтения  и  выразительно  читать  вслух небольшие тексты
объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чте-
ния и  соответствующей интонацией,  демонстрирующей понимание  текста,  читать  новые слова
согласно  основным правилам  чтения,  владеть  орфографическими  навыками:  правильно  писать
изученные слова;

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный
знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно
правильно оформлять электронное сообщение личного характера;

3) распознавать  в  устной  речи  и  письменном  тексте  1250  лексических  единиц  (слов,
словосочетаний,  речевых  клише)  и  правильно  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  1050
лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с
соблюдением существующих норм лексической сочетаемости;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с
использованием аффиксации:  имена существительные с помощью суффиксов  -ity,  -ship,  -ance/-
ence, имена прилагательные с помощью префикса inter-;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с
помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы глагола (to walk -  a walk),
глагол  от  имени  существительного  (a present -  to present),  имя  существительное  от
прилагательного (rich - the rich);

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  изученные  многозначные  слова,
синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для
обеспечения логичности и целостности высказывания;

4) понимать  особенностей  структуры  простых  и  сложных  предложений  английского
языка, различных коммуникативных типов предложений английского языка;

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи:  предложения  со  сложным
дополнением  (Complex Object);  все  типы  вопросительных  предложений  в  Past Perfect Tense;
повествовательные  (утвердительные  и  отрицательные),  вопросительные  и  побудительные
предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;

согласование времён в рамках сложного предложения;
согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family,  police),  со

сказуемым;
конструкции с глаголами на -ing:  to  love/hate  doing  something;  конструкции,  содержащие

глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem;  конструкции be/get used to do something; be/get used
doing something; конструкцию both ... and ...;

конструкции с глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и
to stop to do smth);

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении  (Past
Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); модальные глаголы в косвенной
речи  в  настоящем  и  прошедшем  времени;  неличные  формы  глагола  (инфинитив,  герундий,
причастия настоящего и прошедшего времени); наречия too - enough;

отрицательные местоимения по (и его производные nobody, nothing, etc.), none;



5) владеть социокультурными знаниями и умениями:
осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,  используя  знания  о  национально-

культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка и освоив основные
социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка
в рамках тематического содержания речи;

кратко  представлять  родную  страну/малую  родину  и  страну  (страны)  изучаемого  языка
(культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди);

оказывать  помощь  иностранным  гостям  в  ситуациях  повседневного  общения  (объяснить
местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут);

6) владеть  компенсаторными  умениями:  использовать  при  чтении  и  аудировании  язы-
ковую, в том числе контекстуальную, догадку, при непосредственном общении - переспрашивать,
просить повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющую-
ся необходимой для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или
для нахождения в тексте запрашиваемой информации;

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в
рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические средства
с их учётом;

8) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных
видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);

9) участвовать  в  несложных  учебных  проектах  с  использованием  материалов  на
английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая пра-
вила информационной безопасности при работе в сети Интернет;

10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-спра-
вочные системы в электронной форме;

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями
иностранного языка, людьми другой культуры;

12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления,
процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.

9 КЛАСС
Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку к концу

обучения в 9 классе:
1) владеть основными видами речевой деятельности:

говорение:  вести  комбинированный диалог,  включающий различные  виды диалогов  (диалог
этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями
в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с
вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета,
принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6-8 реплик со стороны каждого собеседника);

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика,
повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и (или) зрительными опорами или без
опор в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания - до 10-12
фраз),  излагать  основное  содержание  прочитанного  (прослушанного)  текста  со  зрительными и
(или) вербальными опорами (объём - 10-12 фраз),  излагать результаты выполненной проектной
работы (объём - 10-12 фраз);

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие
отдельные  неизученные  языковые  явления,  в  зависимости  от  поставленной  коммуникативной
задачи:  с  пониманием  основного  содержания,  с  пониманием  нужной  (интересующей,
запрашиваемой) информации (время звучания текста (текстов) для аудирования - до 2 минут);

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие
отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание
в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с



пониманием  нужной  (интересующей,  запрашиваемой)  информации,  с  полным  пониманием
содержания  (объём текста  (текстов)  для  чтения  -  500-600  слов),  читать  про  себя  несплошные
тексты  (таблицы,  диаграммы)  и  понимать  представленную  в  них  информацию,  обобщать  и
оценивать полученную при чтении информацию;

письменная  речь:  заполнять  анкеты  и  формуляры,  сообщая  о  себе  основные  сведения,  в
соответствии с нормами,  принятыми в стране  (странах)  изучаемого  языка,  писать  электронное
сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет,

принятый в стране  (странах)  изучаемого  языка (объём сообщения -  до 120 слов),  создавать
небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы, прочитанного
(прослушанного) текста объём высказывания - до 120 слов), заполнять таблицу, кратко фиксируя
содержание  прочитанного  (прослушанного)  текста,  письменно  представлять  результаты
выполненной проектной работы (объём - 100-120 слов);
2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою комму-
никации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интона-
ционных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служеб-
ных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом
до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и со-
ответствующей  интонацией,  демонстрируя  понимание  содержания  текста,  читать  новые  слова
согласно основным правилам чтения.

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный

знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно
правильно оформлять электронное сообщение личного характера;

3) распознавать  в  усной  речи  и  письменном  тексте  1350  лексических  единиц  (слов,
словосочетаний,  речевых  клише)  и  правильно  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  1200
лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с
соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с
использованием  аффиксации:  глаголы  с  помощью  префиксов  under-,  over-,  dis-,  mis-,  имена
прилагательные  с  помощью  суффиксов  -able/-ible,  имена  существительные  с  помощью
отрицательных  префиксов  in-/im-,  сложное  прилагательное  путём  соединения  основы
числительного с основой существительного с добавлением суффикса  -ed (eight-legged),  сложное
существительное путём соединения основ существительного с предлогом (mother-in-law), сложное
прилагательное путём соединения основы прилагательного с основой причастия  I (nice-looking),
сложное прилагательное путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved), глагол
от прилагательного (cool - to cool);

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  изученные  синонимы,  антонимы,
интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для
обеспечения логичности и целостности высказывания;

4) понимать  особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений  и  различных
коммуникативных типов предложений английского языка;

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи:  предложения  со  сложным
дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.); предложения с I wish;

условные предложения нереального характера (Conditional II);
конструкцию для выражения предпочтения I prefer .../I’d prefer .. ./I’d rather...;
предложения с конструкцией either ... or, neither ... nor;
формы страдательного залога Present Perfect Passive;
порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair);

5) владеть социокультурными знаниями и умениями:
понимать  и  использовать  в  устной  и  письменной  речи  наиболее  употребительную



тематическую  фоновую  лексику  страны  (стран)  изучаемого  языка  в  рамках  тематического
содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции);

выражать модальные значения, чувства и эмоции;
иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка;
обладать  базовыми  знаниями  о  социокультурном  портрете  и  культурном  наследии  родной

страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять Россию и страну (страны) изучаемого
языка, оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения;

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос, использо-
вать при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, описание предме-
та вместо его названия, при чтении и аудировании - языковую догадку, в том числе контекстуаль-
ную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содер-
жания,  прочитанного  (прослушанного)  текста  или  для  нахождения  в  тексте  запрашиваемой
информации;

7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных
видах речевой деятельности (говорении и письменной речи);

8) участвовать  в  несложных  учебных  проектах  с  использованием  материалов  на
английском языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая пра-
вила информационной безопасности при работе в сети Интернет;

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справоч-
ные системы в электронной форме;

1.2.3.6. Второй иностранный язык (немецкий)
8 КЛАСС

Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (немецкому) языку к
концу обучения в 8 классе.

Коммуникативные умения.
Говорение:
вести  разные  виды диалогов  (диалог  этикетного  характера,  диалог-побуждение  к  действию,

диалог-расспрос,  комбинированный  диалог,  включающий  различные  виды  диалогов)  в  рамках
тематического содержания речи для 8 класса в стандартных ситуациях неофициального общения,
с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в
стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника);

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика,
повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического
содержания  речи  (объём  монологического  высказывания  -  до  7-8  фраз),  выражать  и  кратко
аргументировать  своё  мнение,  излагать  основное  содержание  прочитанного  (прослушанного)
текста  с  вербальными и  (или)  зрительными  опорами  (объём  -  7-8  фраз),  излагать  результаты
выполненной проектной работы (объём - 7-8 фраз).

Аудирование:
воспринимать  на  слух  и  понимать  несложные  аутентичные  тексты,  содержащие  отдельные

неизученные  языковые  явления,  в  зависимости  от  поставленной  коммуникативной  задачи:  с
пониманием  основного  содержания,  с  пониманием  нужной  (интересующей,  запрашиваемой)
информации (время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1,5 минут).

Смысловое чтение:
читать  про  себя  и  понимать  несложные  аутентичные  тексты,  содержащие  отдельные

неизученные  языковые  явления,  с  различной  глубиной  проникновения  в  их  содержание  в
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с
пониманием  нужной  (интересующей,  запрашиваемой)  информации,  с  полным  пониманием
содержания (объём текста (текстов) для чтения - 250 слов), читать несплошные тексты (таблицы,
диаграммы) и понимать представленную в них информацию.

Письменная речь:



заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами,
принятыми  в  стране  (странах)  изучаемого  языка,  писать  электронное  сообщение  личного
характера,  соблюдая  речевой  этикет,  принятый  в  стране  (странах)  изучаемого  языка  (объём
сообщения  -  до  80  слов),  создавать  небольшое  письменное  высказывание  с  использованием
образца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания - до
80 слов).

Языковые знания и умения.
Фонетическая сторона речи:
различать  на  слух,  без  ошибок,  ведущих  к  сбою  коммуникации,  произносить  слова  с

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том
числе  применять  правила  отсутствия  фразового  ударения  на  служебных  словах,  владеть
правилами  чтения  и  выразительно  читать  вслух  небольшие  тексты  объёмом  до  90  слов,
построенные  на  изученном  языковом  материале,  с  соблюдением  правил  чтения  и
соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста, читать новые слова согласно
основным правилам чтения.

Графика, орфография и пунктуация:
правильно писать изученные слова;
использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую

при  перечислении,  пунктуационно  правильно  оформлять  электронное  сообщение  личного
характера.

Лексическая сторона речи:
распознавать  в  устной  речи  и  письменном  тексте  750  лексических  единиц  (слов,

словосочетаний,  речевых  клише)  и  правильно  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  700
лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с
соблюдением существующих норм лексической сочетаемости;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с
использованием аффиксации: имена существительные при помощи суффикса -ik;

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  изученные  многозначные  слова,
синонимы, антонимы;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для
обеспечения логичности и целостности высказывания. Грамматическая сторона речи:

понимать  особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений  немецкого  языка,
различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; распознавать и употреблять в
устной речи и письменном тексте: придаточные условные предложения с союзами wenn, trotzdem;
глаголы sitzen - setzen, liegen - legen, stehen - stellen, hangen при ответе на вопросы wohin? и wo?;

модальные  глаголы  (konnen,  miissen,  wollen,  durfen)  в  Prateritum;  форма  сослагательного
наклонения от глагола haben (Ich hatte gem drei Karten fur das Musical „Elisabeth".);

отрицания keiner, niemand, nichts, nie; косвенный вопрос; употребление глагола wissen;
употребление nicht и kein с sondem (Es gibt keine Kartoffeln, sondem Reis.); глаголы с двойным

дополнением (в дательном и винительном падежах); склонение прилагательных;
предлоги,  управляющие  дательным  и  винительным  падежами;  предлоги,  управляющие

дательным падежом; предлоги места и направления.
Социокультурные знания:
осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение,  используя  знания  о  национально-

культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка и освоив основные
социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка
в рамках тематического содержания речи;

кратко  представлять  родную  страну  (малую  родину)  и  страну  (страны)  изучаемого  языка
(культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди);

оказывать  помощь  иностранным  гостям  в  ситуациях  повседневного  общения  (объяснить
местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другие ситуации).

Компенсаторные умения:



использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку, при
непосредственном общении переспрашивать,  просить  повторить,  уточняя значения  незнакомых
слов,  игнорировать  информацию,  не  являющуюся  необходимой  для  понимания  основного
содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой
информации;

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического
содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам;

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах
речевой деятельности (говорении и письменной речи);

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке с
применением  информационно-  коммуникативных  технологий,  соблюдая  правила
информационной безопасности при работе в Интернете;

использовать  иноязычные  словари  и  справочники,  в  том числе  информационно-справочные
системы, в электронной форме;

достигать  взаимопонимания  в  процессе  устного  и  письменного  общения  с  носителями
иностранного языка, людьми другой культуры;

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы,
их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.

9 КЛАСС
Предметные результаты освоения программы по второму иностранному (немецкому) языку к
концу обучения в 9 классе.
Коммуникативные умения.
Говорение:
вести комбинированный диалог,  включающий различные виды диалогов (диалог  этикетного

характера,  диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос),  диалог-обмен мнениями в рамках
тематического  содержания  речи  в  стандартных  ситуациях  неофициального  общения,  с
вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета,
принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника);

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика,
повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и (или) зрительными опорами или без
опор в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания -  до 7-9
фраз),  излагать  основное  содержание  прочитанного  (прослушанного)  текста  со  зрительными и
(или)  вербальными  опорами  (объём  -  7-9  фраз),  излагать  результаты  выполненной  проектной
работы; (объём - 7-9 фраз).

Аудирование:
воспринимать  на  слух  и  понимать  несложные  аутентичные  тексты,  содержащие  отдельные

неизученные  языковые  явления,  в  зависимости  от  поставленной  коммуникативной  задачи:  с
пониманием  основного  содержания,  с  пониманием  нужной  (интересующей,  запрашиваемой)
информации (время звучания текста (текстов) для аудирования - до 1,5 минут).

Смысловое чтение:
читать  про  себя  и  понимать  несложные  аутентичные  тексты,  содержащие  отдельные

неизученные  языковые  явления,  с  различной  глубиной  проникновения  в  их  содержание  в
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с
пониманием  нужной  (интересующей,  запрашиваемой)  информации,  с  полным  пониманием
содержания  (объём текста  (текстов)  для  чтения  -  250-300  слов),  читать  про  себя  несплошные
тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию.

Письменная речь:
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами,

принятыми  в  стране  (странах)  изучаемого  языка,  писать  электронное  сообщение  личного
характера,  соблюдая  речевой  этикет,  принятый  в  стране  (странах)  изучаемого  языка  (объём
сообщения  -  до  90  слов),  создавать  небольшое  письменное  высказывание  с  использованием
образца,  плана,  таблицы,  прочитанного  (прослушанного)  текста  (объём  высказывания  -  до  90



слов),  заполнять  таблицу,  кратко  фиксируя  содержание  прочитанного  (прослушанного)  текста,
письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём - 90 слов).

Языковые знания и умения.
Фонетическая сторона речи:
различать  на  слух,  без  ошибок,  ведущих  к  сбою  коммуникации,  произносить  слова  с

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том
числе  применять  правила  отсутствия  фразового  ударения  на  служебных  словах,  владеть
правилами  чтения  и  выразительно  читать  вслух  небольшие  тексты  объёмом  до  100  слов,
построенные на изученном языковом материале, с соблюдением  правил
чтения

и соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения.
Графика, орфография и пунктуация:
правильно писать изученные слова;
использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую

при  перечислении,  пунктуационно  правильно  оформлять  электронное  сообщение  личного
характера.

Лексическая сторона речи:
распознавать  в  устной  речи  и  письменном  тексте  900  лексических  единиц  (слов,

словосочетаний,  речевых  клише)  и  правильно  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  850
лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с
соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с
использованием  аффиксации:  имена  существительные  при  помощи суффиксов  -ie,  -um,  имена
прилагательные при помощи суффиксов -sam, -bar;

распознавать  и  употреблять  в  устной  и  письменной  речи  изученные  синонимы,  антонимы,
сокращения и аббревиатуры;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для
обеспечения логичности и целостности высказывания. Грамматическая сторона речи:

понимать  особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений  и  различных
коммуникативных типов  предложений  немецкого  языка;  распознавать  и  употреблять  в  устной
речи и письменном тексте:  глаголы во временных формах страдательного наклонения  (Prasens,
Prateritum);

придаточные  относительные  предложения,  вводимые  относительными  местоимениями  в
именительном и винительном падежах;

образование  предпрошедшего  времени  Plusquamperfekt;  придаточные  относительные
предложения с wo, was, wie; придаточные предложения цели с союзом damit; сложноподчинённые
предложения  времени с  союзом  nachdem;  инфинитивный оборот  Infinitiv +  zu;  инфинитивный
оборот um ... zu + Infinitiv; образование будущего времени Futur I: werden + Infinitiv; глагол lassen
+ Akkusativ + Infinitiv; глагол lassen в Perfekt;

косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob/Indirekte Frage (ob-Satze);
склонение прилагательных;
указательные местоименные наречия da(r) + наречия (davor, dabei, darauf и другие);
превосходная  степень  сравнения  прилагательных  и  наречий;  возвратные  местоимения  в

дательном и винительном падежах; предлог родительного падежа wegen;
указательные  местоимения  derselbe,  dasselbe,  dieselbe,  dieselben.  Социокультурные  знания  и

умения:
понимать  и  использовать  в  устной  и  письменной  речи  наиболее  употребительную

тематическую  фоновую  лексику  страны  (стран)  изучаемого  языка  в  рамках  тематического
содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции);

иметь  элементарные  представления  о  различных  вариантах  немецкого  языка;  обладать
базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны
(стран) изучаемого языка;



представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;
оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения:
использовать  при  говорении  переспрос,  использовать  при  говорении  и  письме  перифраз

(толкование),  синонимические средства,  описание предмета вместо его названия,  при чтении и
аудировании  языковую догадку,  в  том числе  контекстуальную,  игнорировать  информацию,  не
являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного (прослушанного)
текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации;

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического
содержания речи по частям речи, по словообразовательным элементам;

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах
речевой деятельности (говорении и письменной речи);

участвовать  в  несложных  учебных  проектах  с  использованием  материалов  на  иностранном
языке  с  применением  информационно-коммуникативных  технологий,  соблюдая  правила
информационной безопасности при работе в Интернете;

использовать  иноязычные  словари  и  справочники,  в  том числе  информационно-справочные
системы, в электронной форме;

достигать  взаимопонимания  в  процессе  устного  и  письменного  общения  с  носителями
иностранного языка, людьми другой культуры;

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы,
их элементы и основные функции в рамках изученной тематики.

1.2.3.7. Математика
1.2.3.7.1. Курс «Алгебра»
8 КЛАСС
Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 классе.
Числа и вычисления.
Использовать  начальные  представления  о  множестве  действительных  чисел  для  сравнения,

округления и вычислений, изображать действительные числа точками на координатной прямой.
Применять  понятие  арифметического  квадратного  корня,  находить  квадратные  корни,

используя при необходимости калькулятор, выполнять преобразования выражений, содержащих
квадратные корни, используя свойства корней.

Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней числа
10.

Алгебраические выражения.
Применять  понятие  степени  с  целым  показателем,  выполнять  преобразования  выражений,

содержащих степени с целым показателем.
Выполнять  тождественные  преобразования  рациональных  выражений  на  основе  правил

действий над многочленами и алгебраическими дробями.
Раскладывать квадратный трёхчлен на множители.
Применять преобразования выражений для решения различных задач из математики, смежных

предметов, из реальной практики.
Уравнения и неравенства.
Решать  линейные,  квадратные  уравнения  и  рациональные  уравнения,  сводящиеся  к  ним,

системы двух уравнений с двумя переменными.
Проводить  простейшие  исследования  уравнений  и  систем  уравнений,  в  том  числе  с

применением  графических  представлений  (устанавливать,  имеет  ли  уравнение  или  система
уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее).

Переходить  от  словесной  формулировки  задачи  к  её  алгебраической  модели  с  помощью
составления уравнения или системы уравнений,  интерпретировать в соответствии с контекстом
задачи полученный результат.

Применять  свойства  числовых  неравенств  для  сравнения,  оценки,  решать  линейные



неравенства  с  одной  переменной  и  их  системы,  давать  графическую  иллюстрацию  множества
решений неравенства, системы неравенств.

Функции.
Понимать  и  использовать  функциональные  понятия  и  язык  (термины,  символические

обозначения),  определять  значение  функции  по  значению  аргумента,  определять  свойства
функции по её графику.

Строить графики элементарных функций вида: 
y = k/x , y = x², y=  x³,  у=√х, y= IхI
 описывать свойства числовой     функции по её графику.
9 КЛАСС
Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 классе.
Числа и вычисления.
Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа.
Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и письменные

приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами.
Находить значения степеней с целыми показателями и корней, вычислять значения числовых

выражений.
Округлять  действительные  числа,  выполнять  прикидку  результата  вычислений,  оценку

числовых выражений.
Уравнения и неравенства.
Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, простейшие дробно-

рациональные уравнения.
Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух уравнений, в

которых одно уравнение не является линейным.
Решать  текстовые  задачи  алгебраическим  способом с  помощью составления  уравнения  или

системы двух уравнений с двумя переменными.
Проводить  простейшие  исследования  уравнений  и  систем  уравнений,  в  том  числе  с

применением  графических  представлений  (устанавливать,  имеет  ли  уравнение  или  система
уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее).

Решать  линейные  неравенства,  квадратные  неравенства,  изображать  решение  неравенств  на
числовой прямой, записывать решение с помощью символов.

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие
квадратное  неравенство,  изображать  решение  системы  неравенств  на  числовой  прямой,

записывать решение с помощью символов.
Функции.
Распознавать  функции  изученных  видов.  Показывать  схематически  расположение  на

координатной плоскости графиков функций вида:
у = kх, у = kх + b, у =k/x у = а      х2 + Ьх + с, у = х2 у =  √x     у= IxI

в зависимости от значений коэффициентов, описывать свойства функций.
Строить  и  изображать  схематически  графики  квадратичных  функций,  описывать  свойства

квадратичных функций по их графикам.
Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры квадратичных функций

из реальной жизни, физики, геометрии.
Числовые последовательности и прогрессии.
Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания.
Выполнять  вычисления  с  использованием  формул  n-го  члена  арифметической  и

геометрической прогрессий, суммы первых п членов.
Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости.
Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи из реальной

жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий).

1.2.3.7.2.   Курс «Геометрия»



8 КЛАСС
Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 классе.
Распознавать  основные виды четырёхугольников,  их  элементы,  пользоваться  их  свойствами

при решении геометрических задач.
Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в решении задач.
Владеть  понятием  средней  линии  треугольника  и  трапеции,  применять  их  свойства  при

решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о пропорциональных
отрезках, применять их для решения практических задач.

Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач.
Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. Строить

математическую модель в практических задачах,  самостоятельно проводить чертёж и находить
соответствующие длины.

Владеть понятиями синуса,  косинуса и тангенса  острого угла прямоугольного треугольника.
Пользоваться этими понятиями для решения практических задач.

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных фигур
(пользуясь,  где  необходимо,  калькулятором).  Применять  полученные  умения  в  практических
задачах.

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных углах,
углах  между  хордами  (секущими)  и  угле  между  касательной  и  хордой  при  решении
геометрических задач.

Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства
описанного четырёхугольника при решении задач.
Применять  полученные  знания  на  практике  -  строить  математические  модели  для  задач

реальной  жизни  и  проводить  соответствующие  вычисления  с  применением  подобия  и
тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором).

9 КЛАСС
Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 классе.
Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью различные элементы

прямоугольного треугольника («решение прямоугольных треугольников»). Находить (с помощью
калькулятора) длины и углы для нетабличных значений.

Пользоваться  формулами  приведения  и  основным  тригонометрическим  тождеством  для
нахождения соотношений между тригонометрическими величинами.

Использовать  теоремы  синусов  и  косинусов  для  нахождения  различных  элементов
треугольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических задач.

Владеть  понятиями  преобразования  подобия,  соответственных  элементов  подобных  фигур.
Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и находить углы
у  подобных  фигур.  Применять  свойства  подобия  в  практических  задачах.  Уметь  приводить
примеры подобных фигур в окружающем мире.

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков секущих, о
квадрате касательной.

Пользоваться векторами,  понимать их геометрический и физический смысл, применять их в
решении геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение векторов для
нахождения длин и углов.

Пользоваться методом координат на плоскости,  применять его в решении геометрических и
практических задач.

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги окружности
и радианной меры угла,  уметь вычислять площадь круга и его частей.  Применять полученные
умения в практических задачах.

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в простейших
случаях.

Применять  полученные  знания  на  практике  -  строить  математические  модели  для  задач
реальной  жизни  и  проводить  соответствующие  вычисления  с  применением  подобия  и



тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором).

1.2.3.7.3.  Курс «Вероятность и статистика»
8 КЛАСС
Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 8 классе.
Оперировать  понятиями  множества,  подмножества,  выполнять  операции  над  множествами:

объединение,  пересечение,  перечислять  элементы множеств  с  использованием организованного
перебора и комбинаторного правила умножения.

Находить  вероятности  случайных  событий  в  случайных  опытах,  зная  вероятности
элементарных событий,  в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями,
иметь понятие о случайном выборе.

Описывать данные с помощью средних значений и мер рассеивания (дисперсия и стандартное
отклонение). Уметь строить и интерпретировать диаграммы рассеивания, иметь представление о
связи между наблюдаемыми величинами.

Иметь  представление  о  дереве,  о  вершинах  и  рёбрах  дерева,  использовании  деревьев  при
решении задач в теории вероятностей, в других учебных математических курсах и задач из других
учебных предметов.

Оперировать  понятием  события  как  множества  элементарных  событий  случайного  опыта,
выполнять  операции  над  событиями,  использовать  при  решении  задач  диаграммы  Эйлера,
числовую прямую, применять формулу сложения вероятностей.

Пользоваться  правилом  умножения  вероятностей,  использовать  дерево  для  представления
случайного опыта при решении задач. Оперировать понятием независимости событий.

9 КЛАСС
Предметные результаты освоения программы учебного курса к концу обучения в 9 классе.
Пользоваться  комбинаторным  правилом  умножения,  находить  число  перестановок,  число

сочетаний, пользоваться треугольником Паскаля при решении задач, в том числе на вычисление
вероятностей событий.

Использовать понятие геометрической вероятности, находить вероятности событий в опытах,
связанных со случайным выбором точек из плоской фигуры, отрезка, длины окружности.

Находить вероятности событий в опытах,  связанных с испытаниями до достижения первого
успеха, в сериях испытаний Бернулли.

Иметь представление о случайных величинах и распознавать случайные величины в явлениях
окружающего  мира,  оперировать  понятием  «распределение  вероятностей».  Уметь  строить
распределения вероятностей значений случайных величин в изученных опытах.

Находить  математическое  ожидание  и  дисперсию  случайной  величины  по  распределению,
применять числовые характеристики изученных распределений при решении задач.

Иметь представление о законе случайных чисел как о проявлении закономерности в случайной
изменчивости, понимать математическое обоснование близости частоты и вероятности события.
Иметь представление о роли закона больших чисел в природе и обществе.

1.2.3.8. Информатика
8 КЛАСС

К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы умения:
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;
раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое выражение»;
записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания,

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

раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу между



употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
описывать алгоритм решения задачи различными способами,
в том числе в виде блок-схемы;
составлять,  выполнять  вручную  и  на  компьютере  несложные  алгоритмы  с  использованием

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

использовать константы и переменные различных типов (числовых, логических, символьных), а
также содержащие их выражения, использовать оператор присваивания;

использовать при разработке программ логические значения, операции
и выражения с ними;
анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие результаты возможны

при заданном множестве исходных значений;
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,  в том числе реализующие
проверку делимости одного целого числа на другое, проверку натурального числа на простоту,
выделения цифр из натурального числа.
9 КЛАСС

К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы умения:
разбивать задачи на подзадачи, составлять,  выполнять вручную и на компьютере несложные

алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для управления
исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник;

составлять  и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки числовых
последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, минимумов, суммы
или  количества  элементов  с  заданными  свойствами)  на  одном  из  языков  программирования
(Python, C++, Паскаль, Java, С#, Школьный Алгоритмический Язык);

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей, оценивать
соответствие модели моделируемому объекту и целям моделирования;

использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической структуры,
находить кратчайший путь в графе;

выбирать  способ  представления  данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей  (таблицы,
схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки
данных;

использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в
том числе с выделением диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов;

создавать  и  применять  в  электронных  таблицах  формулы  для  расчётов  с  использованием
встроенных арифметических функций (суммирование и подсчёт значений, отвечающих заданному
условию, среднее арифметическое, поиск максимального и минимального значения), абсолютной,
относительной, смешанной адресации;

использовать  электронные  таблицы  для  численного  моделирования  в  простых  задачах  из
разных предметных областей;

использовать  современные  интернет-сервисы  (в  том  числе  коммуникационные  сервисы,
облачные хранилища данных, онлайн-программы (текстовые

и графические редакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной деятельности;
приводить примеры использования геоинформационных сервисов, сервисов государственных

услуг, образовательных сервисов Интернета в учебной и повседневной деятельности;
использовать  различные  средства  защиты  от  вредоносного  программного  обеспечения,

защищать  персональную  информацию  от  несанкционированного  доступа  и  его  последствий
(разглашения,  подмены,  утраты  данных)  с  учётом  основных  технологических  и  социально-
психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность,  цифровой след,
аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода);

распознавать  попытки и предупреждать  вовлечение  себя  и окружающих в деструктивные и



криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг).

1.2.3.9. История 
8 КЛАСС
Знание хронологии, работа с хронологией:
называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; определять их

принадлежность к историческому периоду, этапу;
устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.
Знание исторических фактов, работа с фактами:
указывать  (называть)  место,  обстоятельства,  участников,  результаты  важнейших  событий

отечественной и всеобщей истории XVIII в.;
группировать, систематизировать факты по заданному признаку
(по  принадлежности  к  историческим  процессам  и  другим),  составлять  систематические

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

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

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

(называть их основные виды, информационные особенности);
объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность;
извлекать,  сопоставлять  и  систематизировать  информацию  о  событиях  отечественной  и

всеобщей  истории  XVIII  в.  из  взаимодополняющих  письменных,  визуальных  и  вещественных
источников.

Историческое описание (реконструкция):
рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их участниках;
составлять  характеристику  (исторический  портрет)  известных  деятелей  отечественной  и

всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов;
составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в

XVIII в.;
представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи

(в виде сообщения, аннотации).
Анализ, объяснение исторических событий, явлений:
раскрывать существенные черты экономического, социального
и политического развития России и других стран в XVIII в., изменений, происшедших в XVIII

в.  в  разных  сферах  жизни  российского  общества,  промышленного  переворота  в  европейских
странах,  абсолютизма  как  формы  правления,  идеологии  Просвещения,  революций  XVIII  в.,
внешней политики Российской империи в системе международных отношений рассматриваемого
периода;

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей
истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций;

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII
в.  (выявлять  в  историческом  тексте  суждения  о  причинах  и  следствиях  событий,
систематизировать  объяснение  причин  и  следствий  событий,  представленное  в  нескольких
текстах);

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории
XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства и
различия).

Рассмотрение   исторических   версий   и   оценок,   определение   своего   отношения   к   наиболее
значимым событиям и личностям прошлого:

анализировать  высказывания  историков  по  спорным  вопросам  отечественной  и  всеобщей



истории  XVIII  в.  (выявлять  обсуждаемую  проблему,  мнение  автора,  приводимые  аргументы,
оценивать степень их убедительности);

различать  в  описаниях  событий и личностей  XVIII  в.  ценностные категории,  значимые для
данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним.

Применение исторических знаний:
раскрывать (объяснять),  как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. европейские

влияния  и  национальные  традиции,  показывать  на  примерах;  выполнять  учебные  проекты  по
отечественной и всеобщей истории

в. (в том числе на региональном материале).
9 КЛАСС
Знание хронологии, работа с хронологией:
называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной и

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

выявлять  синхронность  (асинхронность)  исторических  процессов  отечественной  и  всеобщей
истории XIX - начала XX в.;

определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории
XVIII - начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей.

Знание исторических фактов, работа с фактами: 
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших
событий отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в.;
группировать,  систематизировать  факты  по  самостоятельно  определяемому  признаку

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и другим),
составлять систематические таблицы.

Работа с исторической картой:
выявлять  и  показывать  на  карте  изменения,  произошедшие  в  результате  значительных

социально-экономических  и  политических  событий  и  процессов  отечественной  и  всеобщей
истории XIX - начала XX в.;

определять  на  основе карты влияние  географического  фактора  на  развитие  различных сфер
жизни страны (группы стран).

Работа с историческими источниками:
представлять  в  дополнение  к  известным  ранее  видам  письменных  источников  следующие

материалы:  произведения  общественной  мысли,  газетную  публицистику,  программы
политических  партий,  статистические  данные  и  другие;  определять  тип  и  вид  источника
(письменного,  визуального);  выявлять  принадлежность  источника  определенному  лицу,
социальной группе, общественному течению и другим;

извлекать,  сопоставлять  и  систематизировать  информацию  о  событиях  отечественной  и
всеобщей  истории  XIX  -  начала  XX  в.  из  разных  письменных,  визуальных  и  вещественных
источников;

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого.
Историческое описание (реконструкция):
представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории

XIX  —  начала  XX  в.  с  использованием  визуальных  материалов  (устно,  письменно  в  форме
короткого эссе, презентации);

составлять  развернутую  характеристику  исторических  личностей  XIX  -  начала  XX  в.  с
описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе);

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в XIX
- начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода;

представлять  описание  памятников  материальной  и  художественной  культуры  изучаемой
эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и художественных приемов и
другое.

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 



раскрывать существенные черты экономического, социального
и  политического  развития  России  и  других  стран  в  XIX  -  начале  XX  в.,  процессов

модернизации  в  мире  и  России,  масштабных  социальных  движений  и  революций  в
рассматриваемый период, международных отношений рассматриваемого периода и участия в них
России;

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей
истории; соотносить общие понятия и факты;

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX -
начала  XX  в.  (выявлять  в  историческом  тексте  суждения  о  причинах  и  следствиях  событий,
систематизировать  объяснение  причин  и  следствий  событий,  представленное  в  нескольких
текстах, определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий
исторических событий;

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории
XIX - начала XX в.  (указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций,  выделять черты
сходства  и  различия,  раскрывать,  чем  объяснялось  своеобразие  ситуаций  в  России,  других
странах).

Рассмотрение   исторических   версий   и   оценок,   определение   своего   отношения   к   наиболее
значимым событиям и личностям прошлого:

сопоставлять  высказывания  историков,  содержащие  разные  мнения  по  спорным  вопросам
отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе;

оценивать степень убедительности предложенных точек зрения,
формулировать и аргументировать свое мнение;
объяснять,  какими  ценностями  руководствовались  люди  в  рассматриваемую  эпоху  (на

примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним.
Применение исторических знаний:
распознавать  в  окружающей  среде,  в  том  числе  в  родном  городе,  регионе  памятники

материальной и художественной культуры XIX - начала XX в., объяснять, в чём заключалось их
значение для времени их создания и для современного общества;

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX - начала XX в. (в том
числе на региональном материале);

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX - начала XX в. для России, других стран мира,
высказывать  и  аргументировать  своё  отношение  к  культурному  наследию  в  общественных
обсуждениях.
Модуль «Введение в новейшую историю России» (в 9 классе)
Сформированы представления обучающихся о наиболее значимых событиях и процессах истории
России XX — начала XXI в., основные виды деятельности по получению и осмыслению нового
знания, его интерпретации и применению в различных учебных и жизненных ситуациях

1.2.3.10. Обществознание
8 КЛАСС
К  концу  обучения  в  8  классе  обучающийся  получит  следующие  предметные  результаты  по
отдельным темам программы по обществознанию:
Человек в экономических отношениях:

осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных проявлениях,
экономических  системах,  собственности,  механизме  рыночного  регулирования  экономики,
финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах государственной
бюджетной и денежно- кредитной политики,  о влиянии государственной политики на развитие
конкуренции;

характеризовать  способы  координации  хозяйственной  жизни  в  различных  экономических
системах, объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции денег;

приводить  примеры  способов  повышения  эффективности  производства;  деятельности  и
проявления  основных  функций  различных  финансовых  посредников,  использования  способов



повышения эффективности производства;
классифицировать  (в  том  числе  устанавливать  существенный  признак  классификации)

механизмы  государственного  регулирования  экономики;  сравнивать  различные  способы
хозяйствования;

устанавливать  и  объяснять  связи  политических  потрясений  и  социально-  экономических
кризисов в государстве;

использовать  полученные  знания  для  объяснения  причин  достижения  (недостижения)
результатов  экономической  деятельности;  для  объяснения  основных  механизмов
государственного  регулирования  экономики,  государственной  политики  по  развитию
конкуренции, социально-экономической роли и функций

предпринимательства,  причин  и  последствий  безработицы,  необходимости  правомерного
налогового поведения;

определять  и  аргументировать  с  точки  зрения  социальных  ценностей  и  с  использованием
обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё отношение к предпринимательству
и развитию собственного бизнеса;

решать  познавательные и практические задачи,  связанные с осуществлением экономических
действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов с использованием
различных способов повышения эффективности производства, отражающие типичные ситуации и
социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие процессы;

осмысленно  читать  тексты  экономической  тематики,  преобразовывать  текстовую
экономическую информацию в модели (таблица, схема, график и другое), в том числе о свободных
и экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, экономических и
социальных последствиях безработицы;

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  о  тенденциях  развития  экономики в  нашей  стране,  о
борьбе с различными формами финансового мошенничества;

анализировать,  обобщать,  систематизировать,  конкретизировать  и  критически  оценивать
социальную информацию, включая экономико-статистическую,

из  адаптированных  источников  (в  том  числе  учебных  материалов)  и  публикаций  СМИ,
соотносить  её  с  личным  социальным  опытом;  используя  обществоведческие  знания,
формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;

оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их экономической
рациональности  (сложившиеся  модели  поведения  производителей  и  потребителей;  граждан,
защищающих свои экономические интересы; практики осуществления экономических действий на
основе  рационального  выбора  в  условиях  ограниченных  ресурсов;  использования  различных
способов повышения эффективности производства, распределения семейных ресурсов, для оценки
рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик);

приобретать  опыт  использования  знаний,  включая  основы  финансовой  грамотности,  в
практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяйства,
структуры семейного бюджета, составления личного финансового плана; для выбора профессии и
оценки  собственных  перспектив  в  профессиональной  сфере;  выбора  форм  сбережений;  для
реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнения
гражданских  обязанностей,  выбора  профессии  и  оценки  собственных  перспектив  в
профессиональной сфере;

приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, заявление,
резюме);

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры,
национальной и религиозной принадлежности, на основе

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур.
Человек в мире культуры:

осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о науке и
образовании,  системе  образования  в  Российской Федерации,  о  религии,  мировых религиях,  об



искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного общества;
характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и нравственности,

гуманизм,  милосердие,  справедливость)  нашего  общества,  искусство  как  сферу  деятельности,
информационную культуру и информационную безопасность;

приводить  примеры  политики  российского  государства  в  сфере  культуры  и  образования;
влияния образования на социализацию личности; правил информационной безопасности;

классифицировать по разным признакам формы и виды культуры;
сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды искусств;
устанавливать  и  объяснять  взаимосвязь  развития  духовной  культуры  и  формирования

личности, взаимовлияние науки и образования;
использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования;
определять  и  аргументировать  с  точки  зрения  социальных  ценностей  и  с  использованием

обществоведческих  знаний,  фактов  общественной  жизни  своё  отношение  к  информационной
культуре и информационной решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и
многообразия духовной культуры;

осмысленно  читать  тексты по проблемам развития  современной культуры, составлять  план,
преобразовывать  текстовую  информацию  в  модели  (таблицу,  диаграмму,  схему)  и
преобразовывать предложенные модели в текст;

осуществлять  поиск  информации  об  ответственности  современных  учёных,  о  религиозных
объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о видах
мошенничества в Интернете в разных источниках информации;

анализировать,  систематизировать,  критически  оценивать  и  обобщать  социальную
информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную),
при изучении культуры, науки и образования;

оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества;
использовать  полученные  знания  для  публичного  представления  результатов  своей

деятельности  в  сфере  духовной  культуры  в  соответствии  с  особенностями  аудитории  и
регламентом;

приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей разных
культур, национальных и религиозных ценностей.
9 КЛАСС
К  концу  обучения  в  9  классе  обучающийся  получит  следующие  предметные  результаты  по
отдельным темам программы по обществознанию:
Человек в политическом измерении:

осваивать и применять знания о государстве,  его признаках и форме, внутренней и внешней
политике,  о демократии и демократических ценностях,  о конституционном статусе гражданина
Российской  Федерации,  о  формах  участия  граждан  в  политике,  выборах  и  референдуме,  о
политических партиях;

характеризовать  государство  как  социальный  институт;  принципы  и  признаки  демократии,
демократические  ценности;  роль  государства  в  обществе  на  основе  его  функций;  правовое
государство;

приводить  примеры  государств  с  различными  формами  правления,  государственно-
территориального  устройства  и  политическим  режимом;  реализации  функций  государства  на
примере внутренней и внешней политики России;  политических партий и иных общественных
объединений граждан; законного участия граждан  в  политике;  связи  политических
потрясений

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

государства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций;
сравнивать  (в  том  числе  устанавливать  основания  для  сравнения)  политическую  власть  с

другими видами власти в обществе; демократические и недемократические политические режимы,
унитарное и федеративное территориально-государственное устройство, монархию и республику,



политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и референдум;
устанавливать  и  объяснять  взаимосвязи  в  отношениях  между  человеком,  обществом  и

государством;  между  правами  человека  и  гражданина  и  обязанностями  граждан,  связи
политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;

использовать  полученные знания  для объяснения  сущности  политики,  политической власти,
значения  политической  деятельности  в  обществе;  для  объяснения  взаимосвязи  правового
государства  и  гражданского  общества;  для  осмысления  личного  социального  опыта  при
исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и информационных технологий в
современном мире для  аргументированного объяснения  роли СМИ в современном обществе  и
государстве;

определять  и  аргументировать  неприемлемость  всех  форм  антиобщественного  поведения  в
политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм;

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,  отражающие
типичные  взаимодействия  между  субъектами  политики;  выполнение  социальных  ролей
избирателя, члена политической партии, участника общественно-политического движения;

осмысленно читать Конституцию Российской Федерации, другие нормативных правовые акты,
учебных  и  иные  тексты  обществоведческой  тематики,  связанные  с  деятельностью  субъектов
политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу или схему о функциях государства,
политических партий, формах участия граждан в политике;

искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обществе: по
заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том
числе  учебных  материалов)  и  публикаций  СМИ  с  соблюдением  правил  информационной
безопасности при работе в Интернете;

анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан нашей
страны в политической жизни, о выборах и референдуме;

оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения учёта в
ней  интересов  развития  общества,  её  соответствия  гуманистическим  и  демократическим
ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;

использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая выполнение
проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации прав гражданина в
политической  сфере;  а  также  в  публичном  представлении  результатов  своей  деятельности  в
соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры,
национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного
российского  общества:  гуманистических  и  демократических  ценностей,  идей  мира  и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах
и группах, исследовательские проекты.
Гражданин и государство:

осваивать  и  применять  знания  об  основах  конституционного  строя  и  организации
государственной власти в Российской Федерации, государственно- территориальном устройстве
Российской  Федерации,  деятельности  высших  органов  власти  и  управления  в  Российской
Федерации; об основных направлениях внутренней политики Российской Федерации;

характеризовать  Россию  как  демократическое  федеративное  правовое  государство  с
республиканской  формой  правления,  как  социальное  государство,  как  светское  государство;
статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и функции
Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федерации;

приводить  примеры  и  моделировать  ситуации  в  политической  сфере  жизни  общества,
связанные с осуществлением правомочий высших органов  государственной власти Российской
Федерации, субъектов Федерации;

деятельности политических партий; политики в сфере культуры и образования, бюджетной и
денежно-кредитной  политики,  политики  в  сфере  противодействии  коррупции,  обеспечения
безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма;



классифицировать  по разным признакам (в  том числе устанавливать  существенный признак
классификации) полномочия высших органов государственной власти Российской Федерации;

сравнивать  с  использованием Конституции Российской Федерации полномочия центральных
органов государственной власти и субъектов Российской Федерации;

устанавливать  и  объяснять  взаимосвязи  ветвей  власти  и  субъектов  политики  в  Российской
Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами человека и
гражданина и обязанностями граждан;

использовать  полученные  знания  для  характеристики  роли  Российской  Федерации  в
современном  мире;  для  объяснения  сущности  проведения  в  отношении  нашей  страны
международной  политики  «сдерживания»;  для  объяснения  необходимости  противодействия
коррупции;

использовать  обществоведческие  знания,  факты общественной жизни и личный социальный
опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и патриотизма
своё  отношение  к  внутренней  и  внешней  политике  Российской  Федерации,  к  проводимой  по
отношению к нашей стране политике «сдерживания»;

решать познавательные и практические задачи,  отражающие процессы,  явления и события в
политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях;

систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране в целом, в
субъектах Российской Федерации,  о  деятельности высших органов государственной власти,  об
основных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе
с экстремизмом и международным терроризмом;

осмысленно  читать  тексты  правовой  тематики:  отбирать  информацию  об  основах
конституционного  строя  Российской  Федерации,  гражданстве  Российской  Федерации,
конституционном  статусе  человека  и  гражданина,  о  полномочиях  высших  органов
государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции
Российской  Федерации,  других  нормативных  правовых  актов  и  из  предложенных  учителем
источников  и  учебных материалов,  составлять  на  их  основе  план,  преобразовывать  текстовую
информацию в таблицу, схему;

искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней политики
Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъекта Федерации, в
котором  проживают  обучающиеся:  выявлять  соответствующие  факты  из  публикаций  СМИ  с
соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;

анализировать,  обобщать,  систематизировать  и  конкретизировать  информацию о важнейших
изменениях  в  российском  законодательстве,  о  ключевых  решениях  высших  органов
государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
соотносить  её  с  собственными  знаниями  о  политике,  формулировать  выводы,  подкрепляя  их
аргументами;

оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско- правовой сфере с
позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права, выражать
свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;

использовать  полученные  знания  о  Российской  Федерации  в  практической  учебной
деятельности (выполнять задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни
для осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично представлять результаты своей
деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность) в соответствии с
темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;

самостоятельно  заполнять  форму  (в  том  числе  электронную)  и  составлять  простейший
документ при использовании портала государственных услуг;

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры,
национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного
российского  общества:  гуманистических  и  демократических  ценностей,  идей  мира  и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур.
Человек в системе социальных отношений:



осваивать  и  применять  знания  о  социальной  структуре  общества,  социальных  общностях  и
группах;  социальных  статусах,  ролях,  социализации  личности;  важности  семьи  как  базового
социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии современного человечества,
диалоге культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни;

характеризовать  функции  семьи  в  обществе;  основы  социальной  политики  Российского
государства;

приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной политики
Российского государства;

классифицировать социальные общности и группы;
сравнивать виды социальной мобильности;
устанавливать  и  объяснять  причины  существования  разных  социальных  групп;  социальных

различий и конфликтов;
использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при исполнении

типичных  для  несовершеннолетних  социальных  ролей;  аргументированного  объяснения
социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма
для человека и общества;

определять  и  аргументировать  с  использованием  обществоведческих  знаний,  фактов
общественной жизни и личного социального опыта своё отношение к разным этносам;

решать  познавательные  и  практические  задачи,  отражающие  типичные  социальные
взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов;

осмысленно читать тексты социальной направленности и составлять на основе учебных текстов
план (в том числе отражающий изученный материал о социализации личности);

извлекать  информацию  из  адаптированных  источников,  публикаций  СМИ  и  Интернета  о
межнациональных  отношениях,  об  историческом  единстве  народов  России;  преобразовывать
информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст;

анализировать,  обобщать,  систематизировать  текстовую  и  статистическую  социальную
информацию  из  адаптированных  источников,  учебных  материалов  и  публикаций  СМИ  об
отклоняющемся  поведении,  его  причинах  и  негативных  последствиях;  о  выполнении  членами
семьи своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать современную
социальную информацию;

оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям других
национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения;

использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания собственного
поведения с позиции здорового образа жизни;

осуществлять  совместную  деятельность  с  людьми  другой  национальной  и  религиозной
принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур.
Человек в современном изменяющемся мире:

осваивать  и  применять  знания  об  информационном  обществе,  глобализации,  глобальных
проблемах;

характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; глобализацию
как важный общемировой интеграционный процесс;

приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия молодёжи в
общественной  жизни;  влияния  образования  на  возможности  профессионального  выбора  и
карьерного роста;

сравнивать  требования  к  современным  профессиям;  устанавливать  и  объяснять  причины  и
последствия  глобализации;  использовать  полученные  знания  о  современном  обществе  для
решения  познавательных  задач  и  анализа  ситуаций,  включающих  объяснение  (устное  и
письменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека;

определять  и  аргументировать  с  использованием  обществоведческих  знаний,  фактов
общественной  жизни  и  личного  социального  опыта  своё  отношение  к  современным  формам
коммуникации; к здоровому образу жизни;

решать  в  рамках изученного  материала познавательные и практические задачи,  связанные с



волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном пространстве;
осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и других) по

проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; выбора профессии;
осуществлять  поиск  и  извлечение  социальной  информации  (текстовой,  графической,

аудиовизуальной)  из  различных  источников  о  глобализации  и  её  последствиях;  о  роли
непрерывного образования в современном обществе.

1.2.3.11. География
8 КЛАСС
Предметные  результаты  освоения  программы  по  географии.  К  концу  8  класса  обучающийся
научится:

характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России;
находить  в  различных  источниках  информации  факты,  позволяющие  определить  вклад

российских учёных и путешественников в освоение страны;
характеризовать  географическое  положение  России  с  использованием  информации  из

различных источников;
различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России;
приводить  примеры  субъектов  Российской  Федерации  разных  видов  и  показывать  их  на

географической карте;
оценивать  влияние  географического  положения  регионов России на  особенности  природы,

жизнь и хозяйственную деятельность населения;
использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне,

континентальном  шельфе  России,  о  мировом,  поясном  и  зональном  времени  для  решения
практико-ориентированных задач;

оценивать  степень  благоприятности  природных  условий  в  пределах  отдельных  регионов
страны;

проводить классификацию природных ресурсов; распознавать типы природопользования;
находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической

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

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической
информации  (картографические,  статистические,  текстовые,  видео-  и  фотоизображения,
компьютерные  базы  данных)  для  решения  различных  учебных  и  практико-ориентированных
задач:  объяснять  закономерности  распространения  гидрологических,  геологических  и
метеорологических опасных природных явлений на территории страны;

сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны;
объяснять  особенности  компонентов  природы отдельных территорий страны;  использовать

знания  об  особенностях  компонентов  природы  России  и  её  отдельных  территорий,  об
особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий для решения
практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;

иметь  представление  о  географических  процессах  и  явлениях,  определяющих  особенности
природы страны, отдельных регионов и своей местности;

объяснять распространение по территории страны областей современного горообразования,
землетрясений и вулканизма;

применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» для
решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;

применять  понятия  «солнечная  радиация»,  «годовая  амплитуда  температур  воздуха»,
«воздушные массы» для решения учебных и (или) практикоориентированных задач;

различать понятия «испарение», «испаряемость»,  «коэффициент увлажнения»;  использовать
их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; описывать и прогнозировать



погоду  территории  по  карте  погоды;  использовать  понятия  «циклон»,  «антициклон»,
«атмосферный фронт» для объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью
карт погоды;

проводить  классификацию  типов  климата  и  почв  России;  распознавать  показатели,
характеризующие  состояние  окружающей  среды;  показывать  на  карте  и  (или)  обозначать  на
контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России;
крупные реки и озёра, границы климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в
пределах страны; Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты;

приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природных
стихийных бедствий и техногенных катастроф;

приводить  примеры  рационального  и  нерационального  природопользования;  приводить
примеры особо охраняемых природных территорий России

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

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

приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на территории
страны;

сравнивать  показатели  воспроизводства  и  качества  населения  России  с  мировыми
показателями и показателями других стран;

различать  демографические  процессы  и  явления,  характеризующие  динамику  численности
населения России, её отдельных регионов и своего края;

проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным основаниям;
использовать  знания  о естественном и механическом движении населения,  половозрастной

структуре  и  размещении  населения,  трудовых  ресурсах,  городском  и  сельском  населении,
этническом  и религиозном  составе  населения  для  решения  практико-ориентированных  задач  в
контексте реальной жизни;

применять  понятия  «рождаемость»,  «смертность»,  «естественный  прирост  населения»,
«миграционный  прирост  населения»,  «общий  прирост  населения»,  «плотность  населения»,
«основная  полоса  (зона)  расселения»,  «урбанизация»,  «городская  агломерация»,  «посёлок
городского  типа»,  «половозрастная  структура  населения»,  «средняя  прогнозируемая
продолжительность  жизни»,  «трудовые  ресурсы»,  «трудоспособный  возраст»,  «рабочая  сила»,
«безработица»,  «рынок  труда»,  «качество  населения»  для  решения  учебных и  (или)  практико-
ориентированных задач;

представлять  в  различных  формах  (таблица,  график,  географическое  описание)
географическую  информацию,  необходимую  для  решения  учебных  и  (или)  практико-
ориентированных задач.
9 КЛАСС
Предметные  результаты  освоения  программы  по  географии.  К  концу  9  класса  обучающийся
научится:

выбирать  источники  географической  информации  (картографические,  статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России;
представлять  в  различных  формах  (в  виде  карты,  таблицы,  графика,  географического

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач;

находить,  извлекать  и  использовать  информацию,  характеризующую  отраслевую,
функциональную  и  территориальную  структуру  хозяйства  России,  для  решения  практико-
ориентированных задач;

выделять географическую информацию,  которая  является  противоречивой или может быть
недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи;

применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», «отраслевая,



функциональная и территориальная структура», «условия и факторы размещения производства»,
«отрасль  хозяйства»,  «межотраслевой  комплекс»,  «сектор  экономики»,  «территория
опережающего развития», «себестоимость и рентабельность производства», «природно-ресурсный
потенциал»,  «инфраструктурный  комплекс»,  «рекреационное  хозяйство»,  «инфраструктура»,
«сфера  обслуживания»,  «агропромышленный  комплекс»,  «химико-лесной  комплекс»,
«машиностроительный комплекс»,  «металлургический комплекс»,  «ВИЭ», «ТЭК», для решения
учебных и (или) практико-ориентированных задач;

характеризовать  основные  особенности  хозяйства  России;  влияние  географического
положения  России  на  особенности  отраслевой  и  территориальной  структуры  хозяйства;  роль
России  как  мировой  энергетической  державы;  проблемы  и  перспективы  развития  отраслей
хозяйства и регионов России;

различать территории опережающего развития, Арктическую зону и зону Севера России;
классифицировать  субъекты Российской Федерации по уровню социально- экономического

развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных источников;
находить,  извлекать,  интегрировать  и  интерпретировать  информацию  из  различных

источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и
фотоизображения,  компьютерные  базы  данных)  для  решения  различных  учебных  и  практико-
ориентированных  задач:  сравнивать  и  оценивать  влияние  отдельных  отраслей  хозяйства  на
окружающую  среду;  условия  отдельных  регионов  страны  для  развития  энергетики  на  основе
возобновляемых источников энергии на основе ВИЭ;

различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав,
отраслевая,  функциональная  и  территориальная  структура,  факторы  и  условия  размещения
производства, современные формы размещения производства);

различать ВВП, ВРП и ИЧР как показатели уровня развития страны и её регионов;
различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал;
различать  виды  транспорта  и  основные  показатели  их  работы:  грузооборот  и

пассажирооборот;
показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности,

транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства;
использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных

учебных  и  практико-ориентированных  задач:  объяснять  особенности  отраслевой  и
территориальной  структуры  хозяйства  России,  регионов,  размещения  отдельных  предприятий;
оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий и различных производств;

использовать  знания  об  особенностях  компонентов  природы  России  и  её  отдельных
территорий;  об  особенностях  взаимодействия  природы  и  общества  в  пределах  отдельных
территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать
реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом экологической безопасности;

критически  оценивать  финансовые  условия  жизнедеятельности  человека  и  их  природные,
социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для принятия
собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной экономики;

оценивать влияние географического положения отдельных регионов России
на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
объяснять  географические  различия  населения  и  хозяйства  территорий  крупных  регионов

страны;
сравнивать  географическое  положение,  географические  особенности  природно-ресурсного

потенциала, населения и хозяйства регионов России;
формулировать  оценочные  суждения  о  воздействии  человеческой  деятельности  на

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

приводить  примеры  объектов  Всемирного  наследия  ЮНЕСКО  и  описывать  их
местоположение на географической карте;

характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве.



1.2.3.12. Физика
8 КЛАСС
Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 8 классе:
Предметные  результаты  на  базовом  уровне  должны  отражать  сформированность  у

обучающихся умений:
использовать  понятия:  масса  и  размеры  молекул,  тепловое  движение  атомов  и  молекул,

агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный
пар,  влажность  воздуха,  температура,  внутренняя  энергия,  тепловой  двигатель,  элементарный
электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный электрический
ток, магнитное поле;

различать  явления  (тепловое  расширение  и  сжатие,  теплопередача,  тепловое  равновесие,
смачивание,  капиллярные  явления,  испарение,  конденсация,  плавление,  кристаллизация
(отвердевание), кипение, теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение), электризация
тел, взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие
магнитов,  действие  магнитного  поля  на  проводник  с  током,  электромагнитная  индукция)  по
описанию их  характерных свойств  и  на  основе  опытов,  демонстрирующих  данное  физическое
явление;

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе
физические  явления  в  природе:  поверхностное  натяжение  и  капиллярные  явления  в  природе,
кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы,
тумана,  инея,  снега,  электрические  явления  в  атмосфере,  электричество  живых  организмов,
магнитное  поле  Земли,  дрейф  полюсов,  роль  магнитного  поля  для  жизни  на  Земле,  полярное
сияние, при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять
существенные свойства (признаки) физических явлений;

описывать изученные свойства тел и физические явления,  используя физические величины
(температура,  внутренняя  энергия,  количество  теплоты,  удельная  теплоёмкость  вещества,
удельная  теплота  плавления,  удельная  теплота  парообразования,  удельная  теплота  сгорания
топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины, относительная влажность воздуха,
электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника, удельное
сопротивление  вещества,  работа  и  мощность  электрического  тока),  при  описании  правильно
трактовать  физический  смысл  используемых  величин,  обозначения  и  единицы  физических
величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами,
строить графики изученных зависимостей физических величин;

характеризовать  свойства  тел,  физические  явления  и  процессы,  используя  основные
положения молекулярно-кинетической теории строения вещества, принцип суперпозиции полей
(на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-
Ленца,  закон  сохранения  энергии,  при  этом  уметь  формулировать  закон  и  записывать  его
математическое выражение;

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико-
ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 1-2
логических  шагов  с  использованием 1-2  изученных свойства  физических  явлений,  физических
законов или закономерностей;

решать  расчётные  задачи  в  2-3  действия,  используя  законы  и  формулы,  связывающие
физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять
недостаток  данных  для  решения  задачи,  выбирать  законы  и  формулы,  необходимые  для  её
решения,  проводить  расчёты  и  сравнивать  полученное  значение  физической  величины  с
известными данными;

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, используя
описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка
проведения исследования, проводить выводы;

проводить  опыты  по  наблюдению  физических  явлений  или  физических  свойств  тел



(капиллярные  явления,  зависимость  давления  воздуха  от  его  объёма,  температуры,  скорости
процесса  остывания  и  нагревания  при  излучении  от  цвета  излучающей  (поглощающей)
поверхности,  скорость  испарения  воды  от  температуры  жидкости  и  площади  её  поверхности,
электризация тел и взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие постоянных магнитов,
визуализация магнитных полей постоянных магнитов, действия магнитного поля на проводник с
током,  свойства  электромагнита,  свойства  электродвигателя  постоянного  тока):  формулировать
проверяемые предположения, собирать установку из предложенного оборудования, описывать ход
опыта и формулировать выводы;

выполнять  прямые  измерения  температуры,  относительной  влажности  воздуха,  силы  тока,
напряжения с использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин, сравнивать
результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности;

проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с использованием
прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины, площади поперечного
сечения и удельного сопротивления вещества проводника, силы тока, идущего через проводник,
от  напряжения  на  проводнике,  исследование  последовательного  и  параллельного  соединений
проводников):  планировать  исследование,  собирать  установку  и  выполнять  измерения,  следуя
предложенному  плану,  фиксировать  результаты  полученной  зависимости  в  виде  таблиц  и
графиков, проводить выводы по результатам исследования;

проводить  косвенные  измерения  физических  величин  (удельная  теплоёмкость  вещества,
сопротивление  проводника,  работа  и  мощность  электрического  тока):  планировать  измерения,
собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение
величины;

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием;
характеризовать  принципы  действия  изученных  приборов  и  технических  устройств  с

использованием их описания (в том числе: система отопления домов, гигрометр, паровая турбина,
амперметр,  вольтметр,  счётчик  электрической  энергии,  электроосветительные  приборы,
нагревательные  электроприборы  (примеры),  электрические  предохранители,  электромагнит,
электродвигатель  постоянного  тока),  используя  знания  о  свойствах  физических  явлений  и
необходимые физические закономерности;

распознавать  простые  технические  устройства  и  измерительные  приборы  по  схемам  и
схематичным  рисункам  (жидкостный  термометр,  термос,  психрометр,  гигрометр,  двигатель
внутреннего  сгорания,  электроскоп,  реостат),  составлять  схемы  электрических  цепей  с
последовательным  и  параллельным  соединением  элементов,  различая  условные  обозначения
элементов электрических цепей;

приводить  примеры  (находить  информацию  о  примерах)  практического  использования
физических  знаний  в  повседневной  жизни  для  обеспечения  безопасности  при  обращении  с
приборами  и  техническими  устройствами,  сохранения  здоровья  и  соблюдения  норм
экологического поведения в окружающей среде;

осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, на основе имеющихся
знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять информацию, которая является
противоречивой или может быть недостоверной;

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического
содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования
текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую;

создавать собственные письменные и краткие устные сообщения,  обобщая информацию из
нескольких  источников,  в  том  числе  публично  представлять  результаты  проектной  или
исследовательской деятельности, при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат
курса физики, сопровождать выступление презентацией;

при  выполнении  учебных  проектов  и  исследований  физических  процессов  распределять
обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана
действий и корректировать его, оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать
коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты.



9 КЛАСС
Предметные результаты освоения программы по физике к концу обучения в 9 классе:
Предметные  результаты  на  базовом  уровне  должны  отражать  сформированность  у

обучающихся умений:
использовать  понятия:  система  отсчёта,  материальная  точка,  траектория,  относительность

механического  движения,  деформация  (упругая,  пластическая),  трение,  центростремительное
ускорение,  невесомость  и  перегрузки,  центр  тяжести,  абсолютно  твёрдое  тело,  центр  тяжести
твёрдого  тела,  равновесие,  механические  колебания  и  волны,  звук,  инфразвук  и  ультразвук,
электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет,  близорукость и дальнозоркость,
спектры испускания и поглощения, альфа-, бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика;

различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное движение, равноускоренное
прямолинейное  движение,  свободное  падение  тел,  равномерное  движение  по  окружности,
взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение (затухающие и вынужденные
колебания),  резонанс,  волновое  движение,  отражение  звука,  прямолинейное  распространение,
отражение и преломление света, полное внутреннее отражение света, разложение белого света в
спектр  и  сложение  спектральных  цветов,  дисперсия  света,  естественная  радиоактивность,
возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе
опытов, демонстрирующих данное физическое явление;

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том числе
физические  явления  в  природе:  приливы  и  отливы,  движение  планет  Солнечной  системы,
реактивное  движение  живых  организмов,  восприятие  звуков  животными,  землетрясение,
сейсмические  волны,  цунами,  эхо,  цвета  тел,  оптические  явления  в  природе,  биологическое
действие  видимого,  ультрафиолетового  и  рентгеновского  излучений,  естественный
радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных минералов, действие
радиоактивных излучений на организм человека),  при этом переводить практическую задачу в
учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических явлений;

описывать изученные свойства тел и физические явления,  используя физические величины
(средняя  и  мгновенная  скорость  тела  при  неравномерном  движении,  ускорение,  перемещение,
путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорение свободного падения,
вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия
тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая
энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, длина волны, громкость звука
и  высота  тона,  скорость  света,  показатель  преломления  среды),  при  описании  правильно
трактовать  физический  смысл  используемых  величин,  обозначения  и  единицы  физических
величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами,
строить графики изученных зависимостей физических величин;

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя закон сохранения
энергии,  закон  всемирного  тяготения,  принцип  суперпозиции  сил,  принцип  относительности
Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса, законы отражения и преломления света,
законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных реакциях, при этом формулировать
закон и записывать его математическое выражение;

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций практико-
ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить объяснение из 2-3
логических  шагов  с  использованием 2-3  изученных свойства  физических  явлений,  физических
законов или закономерностей;

решать  расчётные задачи  (опирающиеся  на  систему  из  2-3  уравнений),  используя  законы и
формулы,  связывающие  физические  величины:  на  основе  анализа  условия  задачи  записывать
краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, выбирать законы и формулы,
необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать реалистичность полученного значения
физической величины;

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов, используя
описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность порядка



проведения исследования, проводить выводы,
интерпретировать результаты наблюдений и опытов;
проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел (изучение

второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, зависимость периода колебаний пружинного
маятника от массы груза и жёсткости пружины и независимость от амплитуды малых колебаний,
прямолинейное  распространение  света,  разложение  белого  света  в  спектр,  изучение  свойств
изображения  в  плоском  зеркале  и  свойств  изображения  предмета  в  собирающей  линзе,
наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать установку из
избыточного  набора  оборудования,  описывать  ход  опыта  и  его  результаты,  формулировать
выводы;

проводить  при  необходимости  серию  прямых  измерений,  определяя  среднее  значение
измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы),  обосновывать выбор способа
измерения (измерительного прибора);

проводить  исследование  зависимостей  физических  величин  с  использованием  прямых
измерений (зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости,
периода колебаний математического маятника от длины нити, зависимости угла отражения света
от угла падения и угла преломления от угла падения): планировать исследование, самостоятельно
собирать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде
таблиц и графиков, проводить выводы по результатам исследования;

проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и ускорение тела при
равноускоренном движении,  ускорение  свободного падения,  жёсткость  пружины,  коэффициент
трения  скольжения,  механическая  работа  и  мощность,  частота  и  период  колебаний
математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный
фон):  планировать измерения,  собирать  экспериментальную установку и выполнять измерения,
следуя  предложенной инструкции,  вычислять  значение  величины и анализировать  полученные
результаты 'с учётом заданной погрешности измерений;

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием;
различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, абсолютно

твёрдое тело, точечный источник света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная
модель атомного ядра;

характеризовать  принципы  действия  изученных  приборов  и  технических  устройств  с
использованием  их  описания  (в  том  числе:  спидометр,  датчики  положения,  расстояния  и
ускорения,  ракета,  эхолот,  очки,  перископ,  фотоаппарат,  оптические  световоды,  спектроскоп,
дозиметр, камера Вильсона), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые
физические закономерности;

использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, измерительных
приборов  и  технологических  процессов  при  решении  учебно-практических  задач,  оптические
схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе;

приводить  примеры  (находить  информацию  о  примерах)  практического  использования
физических  знаний  в  повседневной  жизни  для  обеспечения  безопасности  при  обращении  с
приборами  и  техническими  устройствами,  сохранения  здоровья  и  соблюдения  норм
экологического поведения в окружающей среде;

осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно формулируя поисковый запрос,
находить пути определения достоверности полученной информации на основе имеющихся знаний
и дополнительных источников;

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу,  справочные
материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, преобразования
информации из одной знаковой системы в другую;

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из нескольких
источников, публично представлять результаты проектной или исследовательской деятельности,
при этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и
сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся.



1.2.3.13. Химия
8 КЛАСС
К  концу  обучения  в  8  классе  у  обучающегося  буду  сформированы  следующие  предметные
результаты по химии:

раскрывать  смысл  основных  химических  понятий:  атом,  молекула,  химический  элемент,
простое  вещество,  сложное  вещество,  смесь  (однородная  и  неоднородная),  валентность,
относительная  атомная  и  молекулярная  масса,  количество  вещества,  моль,  молярная  масса,
массовая доля химического элемента в соединении, молярный объём, оксид, кислота, основание,
соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, классификация реакций:
реакции  соединения,  реакции  разложения,  реакции  замещения,  реакции  обмена,  экзо-  и
эндотермические  реакции,  тепловой  эффект  реакции,  ядро  атома,  электронный  слой  атома,
атомная  орбиталь,  радиус  атома,  химическая  связь,  полярная  и  неполярная  ковалентная  связь,
ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля вещества (процентная концентрация) в
растворе;

иллюстрировать  взаимосвязь  основных  химических  понятий  и  применять  эти  понятия  при
описании веществ и их превращений;

использовать  химическую  символику  для  составления  формул  веществ  и  уравнений
химических реакций;

определять  валентность  атомов  элементов  в  бинарных  соединениях,  степень  окисления
элементов в бинарных соединениях, принадлежность веществ к определённому классу соединений
по формулам, вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях;

раскрывать  смысл  Периодического  закона  Д.И.  Менделеева:  демонстрировать  понимание
периодической зависимости  свойств химических элементов от  их положения в  Периодической
системе, законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярного учения,
закона  Авогадро,  описывать  и  характеризовать  табличную  форму  Периодической  системы
химических  элементов:  различать  понятия  «главная  подгруппа  (A-группа)»  и  «побочная
подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, соотносить обозначения, которые имеются в
таблице  «Периодическая  система  химических  элементов  Д.И.  Менделеева»  с  числовыми
характеристиками  строения  атомов  химических  элементов  (состав  и  заряд  ядра,  общее  число
электронов и распределение их по электронным слоям);

классифицировать химические элементы, неорганические вещества,
химические  реакции  (по  числу  и  составу  участвующих  в  реакции  веществ,  по  тепловому

эффекту);
характеризовать  (описывать)  общие  химические  свойства  веществ  различных  классов,

подтверждая описание примерами молекулярных уравнений
соответствующих химических реакций;
прогнозировать  свойства  веществ  в  зависимости  от  их  качественного  состава,  возможности

протекания химических превращений в различных условиях;
вычислять  относительную  молекулярную  и  молярную  массы  веществ,  массовую  долю

химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, проводить
расчёты по уравнению химической реакции;

применять  основные  операции  мыслительной  деятельности  -  анализ  и  синтез,  сравнение,
обобщение,  систематизацию,  классификацию,  выявление  причинно-следственных  связей  -  для
изучения  свойств  веществ  и  химических  реакций,  естественно-научные  методы  познания  -
наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный);

следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а также
правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных
химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода),
приготовлению растворов с определённой массовой долей растворённого вещества, планировать и
проводить химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью



индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и другие).
9 КЛАСС
К  концу  обучения  в  9  классе  у  обучающегося  буду  сформированы  следующие  предметные
результаты по химии:

раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула, ион,
катион,  анион,  простое  вещество,  сложное  вещество,  валентность,  электроотрицательность,
степень  окисления,  химическая  реакция,  химическая  связь,  тепловой  эффект  реакции,  моль,
молярный объём, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции
ионного  обмена,  катализатор,  химическое  равновесие,  обратимые  и  необратимые  реакции,
окислительно-восстановительные  реакции,  окислитель,  восстановитель,  окисление  и
восстановление,  аллотропия,  амфотерность,  химическая  связь  (ковалентная,  ионная,
металлическая),  кристаллическая  решётка,  коррозия  металлов,  сплавы,  скорость  химической
реакции, предельно допустимая концентрация ПДК вещества;

иллюстрировать  взаимосвязь  основных  химических  понятий  и  применять  эти  понятия  при
описании веществ и их превращений;

использовать  химическую  символику  для  составления  формул  веществ  и  уравнений
химических реакций;

определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях различного
состава,  принадлежность  веществ  к  определённому  классу  соединений  по  формулам,  вид
химической  связи  (ковалентная,  ионная,  металлическая)  в  неорганических  соединениях,  заряд
иона по химической формуле, характер среды в водных растворах неорганических соединений,
тип кристаллической решётки конкретного вещества;

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и демонстрировать его понимание:
описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических элементов:
различать понятия «главная подгруппа (A-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и
большие  периоды,  соотносить  обозначения,  которые  имеются  в  периодической  таблице,  с
числовыми характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее
число электронов и распределение их по электронным слоям), объяснять общие закономерности в
изменении свойств элементов и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с
учётом строения их атомов;

классифицировать  химические  элементы, неорганические вещества,  химические реакции (по
числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней
окисления химических элементов);

характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых и сложных
веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений соответствующих
химических реакций;

составлять  уравнения  электролитической  диссоциации  кислот,  щелочей  и  солей,  полные  и
сокращённые  уравнения  реакций  ионного  обмена,  уравнения  реакций,  подтверждающих
существование генетической связи между веществами различных классов;

раскрывать  сущность  окислительно-восстановительных  реакций  посредством  составления
электронного баланса этих реакций;

прогнозировать  свойства  веществ  в  зависимости  от  их  строения,  возможности  протекания
химических превращений в различных условиях;

вычислять  относительную  молекулярную  и  молярную  массы  веществ,  массовую  долю
химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, проводить
расчёты по уравнению химической реакции;

соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а также
правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных
химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого
газа);

проводить реакции,  подтверждающие качественный состав различных веществ:  распознавать
опытным путём хлоридбромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, сульфат-, гидроксид-ионы,



катионы  аммония  и  ионы  изученных  металлов,  присутствующие  в  водных  растворах
неорганических веществ;

применять  основные  операции  мыслительной  деятельности  -  анализ  и  синтез,  сравнение,
обобщение,  систематизацию, выявление причинно-следственных связей -  для изучения свойств
веществ и химических реакций, естественно-научные методы познания - наблюдение, измерение,
моделирование, эксперимент (реальный и мысленный).

1.2.3.14. Биология
8 КЛАСС
характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими науками и

техникой;
характеризовать  принципы  классификации  животных,  вид  как  основную  систематическую

категорию,  основные  систематические  группы  животных  (простейшие,  кишечнополостные,
плоские, круглые и кольчатые черви, членистоногие, моллюски, хордовые);

приводить  примеры  вклада  российских  (в  том  числе  А.  О.  Ковалевский,  К.И.  Скрябин)  и
зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о животных;

применять  биологические  термины  и  понятия  (в  том  числе:  зоология,  экология  животных,
этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка,
животная  ткань,  орган  животного,  системы  органов  животного,  животный  организм,  питание,
дыхание,  рост,  развитие,  кровообращение,  выделение,  опора,  движение,  размножение,
партеногенез,  раздражимость,  рефлекс,  органы  чувств,  поведение,  среда  обитания,  природное
сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;

раскрывать  общие  признаки  животных,  уровни  организации  животного  организма:  клетки,
ткани, органы, системы органов, организм;

сравнивать  животные  ткани  и  органы  животных  между  собой;  описывать  строение  и
жизнедеятельность животного организма: опору и движение, питание и пищеварение, дыхание и
транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие;

характеризовать  процессы  жизнедеятельности  животных  изучаемых  систематических  групп:
движение,  питание,  дыхание,  транспорт  веществ,  выделение,  регуляцию,  поведение,  рост,
развитие, размножение;

выявлять  причинно-следственные  связи  между  строением,  жизнедеятельностью  и  средой
обитания животных изучаемых систематических групп;

различать  и  описывать  животных  изучаемых  систематических  групп,  отдельные  органы  и
системы  органов  по  схемам,  моделям,  муляжам,  рельефным  таблицам,  простейших  -  по
изображениям;

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов насекомых и млекопитающих;
выполнять  практические  и  лабораторные  работы  по  морфологии,  анатомии,  физиологии  и

поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и
временными  микропрепаратами,  исследовательские  работы  с  использованием  приборов  и
инструментов цифровой лаборатории;

сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и проводить выводы
на основе сравнения;

классифицировать  животных  на  основании  особенностей  строения;  описывать  усложнение
организации животных в ходе эволюции животного мира на Земле;

выявлять  черты  приспособленности  животных  к  среде  обитания,  значение  экологических
факторов для животных;

выявлять  взаимосвязи  животных  в  природных  сообществах,  цепи  питания;  устанавливать
взаимосвязи  животных  с  растениями,  грибами,  лишайниками  и  бактериями  в  природных
сообществах;

характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности
распространения животных по планете;
раскрывать роль животных в природных сообществах;



раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека, роль промысловых
животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни, объяснять значение
животных в природе и жизни человека;

иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли;
демонстрировать  на  конкретных  примерах  связь  знаний  по  биологии  со  знаниями  по

математике,  физике,  химии,  географии,  технологии,  предметов  гуманитарного  циклов,
различными видами искусства;

использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать животных, их
органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты;

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием,
химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для извлечения и
обобщения информации из нескольких  (3—4)  источников,  преобразовывать  информацию
из одной знаковой системы в другую;

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изучаемого раздела
биологии,  сопровождать  выступление  презентацией  с  учётом  особенностей  аудитории
обучающихся.
9 КЛАСС
Предметные результаты освоения программы по биологии к концу обучения в 9 классе:

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, гигиену,
экологию человека, психологию) и их связи с другими науками и техникой;

объяснять  положение  человека  в  системе  органического  мира,  его  происхождение,  отличия
человека от животных, приспособленность

к различным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы людей), родство
человеческих рас;

приводить  примеры  вклада  российских  (в  том  числе  И.  М.  Сеченов,  И.П.  Павлов,  И.И.
Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л.
Пастер,  Ч.  Дарвин)  учёных  в  развитие  представлений  о  происхождении,  строении,
жизнедеятельности, поведении, экологии человека;

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия
человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, орган,
система  органов,  питание,  дыхание,  кровообращение,  обмен  веществ  и  превращение  энергии,
движение,  выделение,  рост,  развитие,  поведение,  размножение,  раздражимость,  регуляция,
гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;

проводить  описание по внешнему виду (изображению),  схемам общих признаков  организма
человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; процессы
жизнедеятельности организма человека, проводить выводы на основе сравнения;

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их роль
в процессе обмена веществ и превращения энергии;

характеризовать  биологические  процессы:  обмен  веществ  и  превращение  энергии,  питание,
дыхание,  выделение,  транспорт  веществ,  движение,  рост,  регуляция  функций,  иммунитет,
поведение, развитие, размножение человека;

выявлять  причинно-следственные  связи  между  строением  клеток,  органов,  систем  органов
организма человека и их функциями, между строением, жизнедеятельностью и средой обитания
человека;

применять биологические модели для выявления особенностей строения и функционирования
органов и систем органов человека;

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма человека;
характеризовать  и  сравнивать  безусловные  и  условные  рефлексы,  наследственные  и

ненаследственные программы поведения,  особенности  высшей нервной деятельности человека,
виды  потребностей,  памяти,  мышления,  речи,  темпераментов,  эмоций,  сна,  структуру



функциональных систем организма, направленных на достижение полезных приспособительных
результатов;

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболевания
человека, объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний человека;

выполнять  практические  и  лабораторные  работы  по  морфологии,  анатомии,  физиологии  и
поведению человека,  в  том числе работы с  микроскопом с  постоянными (фиксированными)  и
временными  микропрепаратами,  исследовательские  работы  с  использованием  приборов  и
инструментов цифровой лаборатории;

решать  качественные  и  количественные  задачи,  используя  основные  показатели  здоровья
человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения;

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и укрепления
здоровья  человека:  сбалансированное  питание,  соблюдение  правил  личной  гигиены,  занятия
физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивное
эмоционально-психическое состояние;

использовать  приобретённые  знания  и  умения  для  соблюдения  здорового  образа  жизни,
сбалансированного  питания,  физической  активности,  стрессоустойчивости,  для  исключения
вредных привычек, зависимостей;

владеть  приёмами  оказания  первой  помощи  человеку  при  потере  сознания,  солнечном  и
тепловом ударе,  отравлении,  утоплении,  кровотечении,  травмах мягких тканей,  костей скелета,
органов чувств, ожогах и отморожениях;

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями предметов
естественно-научного  и  гуманитарного  циклов,  различных видов  искусства,  технологии,  основ
безопасности жизнедеятельности, физической культуры;

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и процессы
его жизнедеятельности, проводить простейшие исследования организма человека и объяснять их
результаты;

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием,
химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;

владеть  приёмами  работы  с  информацией:  формулировать  основания  для  извлечения  и
обобщения информации из нескольких (4-5) источников; преобразовывать информацию из одной
знаковой системы в другую;

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный аппарат изученного раздела
биологии,  сопровождать  выступление  презентацией  с  учётом  особенностей  аудитории
обучающихся.

1.2.3.15. Музыка
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ музыкальной

культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном
общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном включении музыки в
актуальный контекст своей жизни.

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке:
осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, неразрывную

связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему;
воспринимают  российскую  музыкальную  культуру  как  целостное  и  самобытное

цивилизационное явление;
знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, испытывают гордость за

них;
сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной идентичности

(разбираются  в  особенностях  музыкальной  культуры  своего  народа,  стремятся  участвовать  в
исполнении музыки своей национальной традиции,  понимают ответственность за сохранение и
передачу следующим поколениям музыкальной культуры своего народа);

понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего общественные вкусы



и  настроения,  включенного  в  развитие  политического,  экономического,  религиозного,  иных
аспектов развития общества.

К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» обучающийся научится:
отличать  и  ценить  музыкальные  традиции  своей  родного  края,  народа;  характеризовать

особенности  творчества  народных  и  профессиональных  музыкантов,  творческих  коллективов
своего края;

исполнять  и  оценивать  образцы  музыкального  фольклора  и  сочинения  композиторов  своей
малой родины.

К  концу  изучения  модуля  №  2  «Народное  музыкальное  творчество  России»  обучающийся
научится:

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольклору,
к музыке народов Северного Кавказа, республик Поволжья, Сибири (не менее трех региональных
фольклорных традиций на выбор учителя);

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки;
определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых,

струнных, ударно-шумовых инструментов;
объяснять  на  примерах  связь  устного  народного  музыкального  творчества  и  деятельности

профессиональных музыкантов в развитии общей культуры страны.
К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» обучающийся научится:
различать  на  слух  произведения  русских  композиторов-классиков,  называть  автора,

произведение, исполнительский состав;
характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором,

способы развития и форму строения музыкального произведения;
исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения русских композиторов;
характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов- классиков, приводить

примеры наиболее известных сочинений.
К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» обучающийся научится:
различать  и  характеризовать  жанры  музыки  (театральные,  камерные  и  симфонические,

вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры;
рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного жанра;
выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструментальных

и музыкально-театральных жанров.
К концу изучения модуля №5  «Музыка народов мира» обучающийся научится:
определять  на  слух  музыкальные  произведения,  относящиеся  к  западноевропейской,

латиноамериканской, азиатской традиционной музыкальной культуре, в том числе к отдельным
самобытным культурно-национальным традициям;

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки;
определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых,

струнных, ударно-шумовых инструментов;
различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов мира в сочинениях

профессиональных  композиторов  (из  числа  изученных  культурно-национальных  традиций  и
жанров).

К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» обучающийся научится:
различать на слух произведения европейских композиторов-классиков,
называть автора, произведение, исполнительский состав;
определять принадлежность музыкального произведения к одному из художественных стилей

(барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм);
исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков;
характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором,

способы развития и форму строения музыкального произведения;
характеризовать  творчество  не  менее  двух  композиторов-классиков,  приводить  примеры

наиболее известных сочинений.



К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка» обучающийся научится:
различать и характеризовать жанры и произведения русской и европейской духовной музыки;
исполнять произведения русской и европейской духовной музыки;
приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора.
К  концу  изучения  модуля  №  8  «Современная  музыка:  основные  жанры  и  направления»

обучающийся научится:
определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки;
различать  и  определять  на  слух  виды  оркестров,  ансамблей,  тембры  музыкальных

инструментов, входящих в их состав;
исполнять современные музыкальные произведения в разных видах деятельности.
К концу  изучения  модуля № 9 «Связь  музыки с  другими видами искусства»  обучающийся

научится:
определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;
различать и анализировать средства выразительности разных видов искусств;
импровизировать,  создавать  произведения  в  одном  виде  искусства  на  основе  восприятия

произведения  другого  вида  искусства  (сочинение,  рисунок  по  мотивам  музыкального
произведения,  озвучивание  картин,  кинофрагментов)  или  подбирать  ассоциативные  пары
произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора;

высказывать  суждения  об  основной  идее,  средствах  ее  воплощения,  интонационных
особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения.

1.2.3.16. Технология
8 КЛАСС
К концу обучения в 8 классе: характеризовать общие принципы управления;
анализировать  возможности  и  сферу  применения  современных технологий;  характеризовать

технологии получения, преобразования и использования энергии;
называть  и  характеризовать  биотехнологии,  их  применение;  характеризовать  направления

развития и особенности перспективных технологий;
предлагать  предпринимательские  идеи,  обосновывать  их  решение;  определять  проблему,

анализировать  потребности  в  продукте;  овладеть  методами  учебной,  исследовательской  и
проектной  деятельности,  решения  творческих  задач,  проектирования,  моделирования,
конструирования и эстетического оформления изделий;

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность
на рынке труда.

называть основные законы и принципы теории автоматического управления и регулирования,
методы использования в робототехнических системах;

реализовывать полный цикл создания робота;
конструировать и моделировать робототехнические системы;
приводить примеры применения роботов из различных областей материального мира;
характеризовать  конструкцию  беспилотных  воздушных  судов;  описывать  сферы  их

применения;
характеризовать возможности роботов, роботехнических систем
и направления их применения.
использовать программное обеспечение для создания проектной документации;
создавать различные виды документов;
владеть способами создания, редактирования и трансформации графических объектов;
выполнять  эскизы,  схемы,  чертежи  с  использованием  чертёжных  инструментов  и

приспособлений и (или) с использованием программного обеспечения; создавать и редактировать
сложные ЗБ-модели и сборочные чертежи.

9 КЛАСС
К концу обучения в 9 классе:
перечислять и характеризовать виды современных информационнокогнитивных технологий;



овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в информацию
и информации в знание;

характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской деятельности;
создавать модели экономической деятельности; разрабатывать бизнес-проект;
оценивать  эффективность  предпринимательской  деятельности;  характеризовать

закономерности  технологического  развития  цивилизации;  планировать  своё  профессиональное
образование и профессиональную карьеру.

Предметные результаты освоения содержания  модуля «Технологии обработки  материалов  и
пищевых продуктов».

характеризовать автоматизированные и роботизированные производственные линии;
анализировать перспективы развития робототехники;
характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой,
их востребованность на рынке труда;
характеризовать  принципы  работы  системы  интернет  вещей;  сферы  применения  системы

интернет вещей в промышленности и быту;
реализовывать полный цикл создания робота;
конструировать и моделировать робототехнические системы с использованием материальных

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;
использовать визуальный язык для программирования простых робототехнических систем;
составлять алгоритмы и программы по управлению роботом;
самостоятельно осуществлять робототехнические проекты.
Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютерная графика. Черчение».
выполнять  эскизы,  схемы,  чертежи  с  использованием  чертёжных  инструментов  и

приспособлений и (или) в САПР; создавать 3D-модели в САПР;
оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием САПР;
характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность

на рынке труда.
Предметные результаты освоения содержания модуля «ЗД-моделирование, прототипирование,

макетирование».
Предметные результаты освоения содержания модуля «Автоматизированные системы».
8-9  КЛАССЫ
К концу обучения в 8-9 классах:
называть  признаки  автоматизированных  систем,  их  виды;  называть  принципы  управления

технологическими процессами; характеризовать управляющие и управляемые системы, функции
обратной

связи;
осуществлять  управление  учебными  техническими  системами;  конструировать

автоматизированные системы;
называть основные электрические устройства и их функции для создания автоматизированных

систем;
объяснять принцип сборки электрических схем;
выполнять сборку электрических схем с использованием электрических устройств и систем;
определять результат работы электрической схемы при использовании различных элементов;
осуществлять  программирование  автоматизированных  систем  на  основе  использования

программированных логических реле;
разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных на эффективное управление

технологическими процессами на производстве и в быту;
характеризовать  мир  профессий,  связанных  с  автоматизированными  системами,  их

востребованность на региональном рынке труда.

1.2.3.17. Физическая культура
8 КЛАСС



проводить  анализ  основных  направлений  развития  физической  культуры  в  Российской
Федерации, характеризовать содержание основных форм их организации;

анализировать  понятие  «всестороннее  и  гармоничное  физическое  развитие»,  раскрывать
критерии и приводить примеры, устанавливать связь с наследственными факторами и занятиями
физической культурой и спортом;

проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции индивидуальной формы осанки
и избыточной массы тела;

составлять  планы  занятия  спортивной  тренировкой,  определять  их  целевое  содержание  в
соответствии с индивидуальными показателями развития основных физических качеств;

выполнять  гимнастическую  комбинацию  на  гимнастическом  бревне  из  ранее  освоенных
упражнений с добавлением элементов акробатики и ритмической гимнастики (девушки);

выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках,
кувырка  вперёд  и  соскока,  наблюдать  их  выполнение  другими  обучающимися  и  сравнивать  с
заданным образцом, анализировать ошибки

и причины их появления, находить способы устранения (юноши);
выполнять прыжок в длину с разбега  способом «прогнувшись»,  наблюдать и анализировать

технические особенности в выполнении другими обучающимися, выявлять ошибки и предлагать
способы устранения;

выполнять  тестовые  задания  комплекса  ГТО  в  беговых  и  технических  легкоатлетических
дисциплинах в соответствии с установленными требованиями к их технике;

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений;
выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы;
выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согласовании с дыханием;
тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом

индивидуальных и возрастно-половых особенностей;
демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр: баскетбол (передача

мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в корзину двумя и одной рукой в прыжке, тактические
действия в защите и нападении, использование разученных технических и тактических действий в
условиях игровой деятельности);

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование мяча в прыжке с места,
тактические  действия  в  защите  и  нападении,  использование  разученных  технических  и
тактических действий в условиях игровой деятельности);

футбол  (удары  по  неподвижному,  катящемуся  и  летящему  мячу  с  разбега  внутренней  и
внешней  частью  подъёма  стопы,  тактические  действия  игроков  в  нападении  и  защите,
использование  разученных  технических  и  тактических  действий  в  условиях  игровой
деятельности).

9 КЛАСС
отстаивать  принципы  здорового  образа  жизни,  раскрывать  эффективность  его  форм  в

профилактике вредных привычек, обосновывать пагубное влияние вредных привычек на здоровье
человека, его социальную и производственную деятельность;

понимать  пользу  туристских  подходов  как  формы  организации  здорового  образа  жизни,
выполнять правила подготовки к пешим походам, требования безопасности при передвижении и
организации бивуака;

объяснять  понятие  «профессионально-прикладная  физическая  культура»,  её  целевое
предназначение, связь с характером и особенностями профессиональной деятельности, понимать
необходимость  занятий  профессионально-прикладной  физической  подготовкой  обучающихся
общеобразовательной организации;

использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоятельных занятий физической
культурой и спортом, выполнять гигиенические требования к процедурам массажа;

измерять  индивидуальные  функциональные  резервы  организма  с  помощью  проб  Штанге,
Генча,  «задержки  дыхания»,  использовать  их  для  планирования  индивидуальных  занятий
спортивной и профессионально-прикладной физической подготовкой;



определять  характер  травм  и  ушибов,  встречающихся  на  самостоятельных  занятиях
физическими упражнениями и во время активного отдыха, применять способы оказания первой
помощи;

составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акробатических упражнений с
повышенными требованиями к технике их выполнения (юноши);

составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой перекладине из разученных
упражнений, с включением элементов размахивания и соскока вперёд способом «прогнувшись»
(юноши);

составлять  и  выполнять  композицию  упражнений  черлидинга  с  построением  пирамид,
элементами степ-аэробики и акробатики (девушки);

составлять  и  выполнять  комплекс  ритмической  гимнастики  с  включением  элементов
художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие (девушки);

совершенствовать  технику  беговых  и  прыжковых  упражнений  в  процессе  самостоятельных
занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО;

совершенствовать  технику  передвижения  лыжными  ходами  в  процессе  самостоятельных
занятий технической подготовкой к выполнению нормативных требований комплекса ГТО;

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плавательных упражнений;
выполнять повороты кувырком, маятником;
выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием;
совершенствовать  технические  действия  в  спортивных  играх:  баскетбол,  волейбол,  футбол,

взаимодействовать с игроками своих команд в условиях игровой деятельности, при организации
тактических действий в нападении и защите;

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физической подготовки с учётом
индивидуальных и возрастно-половых особенностей.

1.3.3.18. Основы безопасности жизнедеятельности
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, по учебным

модулям:
Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности
в современном обществе»:
объяснять понятия «опасная ситуация» и «чрезвычайная ситуация»,  анализировать,  в чём их

сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера);
раскрывать  смысл  понятия  «культура  безопасности»  (как  способности  предвидеть,  по

возможности избегать, действовать в опасных ситуациях);
приводить  примеры угрозы физическому,  психическому здоровью человека  и/или  нанесения

ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства;
классифицировать  источники  опасности  и  факторы  опасности  (природные,  физические,

биологические,  химические,  психологические,  социальные  источники  опасности  -  люди,
животные,  вирусы  и  бактерии;  вещества,  предметы  и  явления),  в  том  числе  техногенного
происхождения;

раскрывать общие принципы безопасного поведения;
Модуль № 2 «Безопасность в быту»:
объяснять особенности жизнеобеспечения жилища;
классифицировать  источники  опасности  в  быту  (пожароопасные  предметы,  электроприборы,

газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты);
знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности;
соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновение опасных

ситуаций в быту;
распознавать ситуации криминального характера;
знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения;
безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного происхождения в

коммунальных  системах  жизнеобеспечения  (водо-  и  газоснабжение,  канализация,



электроэнергетические  и  тепловые  сети);  безопасно  действовать  в  ситуациях  криминального
характера;  безопасно  действовать  при  пожаре в  жилых и общественных зданиях,  в  том числе
правильно использовать первичные средства пожаротушения;

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»:
классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, железнодорожный,

водный, воздушный);
соблюдать правила дорожного движения,  установленные для пешехода,  пассажира,  водителя

велосипеда и иных средств передвижения;
предупреждать  возникновение  сложных  и  опасных  ситуаций  на  транспорте,  в  том  числе

криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта;
безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на транспорте

(наземном,  подземном,  железнодорожном,  воздушном,  водном),  в  том  числе  вызванного
террористическим актом;

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 
характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах,
в  том  числе  техногенного  происхождения;  распознавать  и  характеризовать  ситуации

криминогенного  и  антиобщественного  характера  (кража,  грабёж,  мошенничество,  хулиганство,
ксенофобия);

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в толпе);
знать правила информирования экстренных служб;
безопасно  действовать  при  обнаружении  в  общественных  местах  бесхозных  (потенциально

опасных) вещей и предметов;
эвакуироваться из общественных мест и зданий;
безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных местах;
безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате

и освобождении заложников;
безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера;
Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»:
раскрывать  смысл  понятия  экологии,  экологической  культуры,  значение  экологии  для

устойчивого развития общества;
помнить  и  выполнять  правила  безопасного  поведения  при  неблагоприятной  экологической

обстановке;
соблюдать правила безопасного поведения на природе;
объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время
года;
безопасно  действовать  в  случае  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  геологического

происхождения  (землетрясения,  извержения  вулкана),  чрезвычайных  ситуаций
метеорологического  происхождения (ураганы, бури,  смерчи),  гидрологического  происхождения
(наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные);

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде;
безопасно  действовать  при  автономном  существовании  в  природной  среде,  учитывая

вероятность  потери  ориентиров  (риска  заблудиться),  встречи  с  дикими  животными,  опасными
насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями;

знать и применять способы подачи сигнала о помощи;
Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»:
раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа жизни;
характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека;
раскрывать понятия заболеваний,  зависящих от  образа  жизни (физических нагрузок,  режима

труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия);
негативно относиться к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, наркомания, игровая

зависимость);
приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний;



безопасно действовать  в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального
происхождения (эпидемии, пандемии);

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по обеспечению
безопасности  населения  при  угрозе  и  во  время  чрезвычайных  ситуаций  биолого-социального
характера;

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях;
Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 
приводить  примеры  межличностного  и  группового  конфликта;  характеризовать  способы

избегания и разрешения конфликтных ситуаций; характеризовать опасные проявления конфликтов
(в том числе насилие,

буллинг (травля);
приводить  примеры  манипуляций  (в  том  числе  в  целях  вовлечения  в  экстремистскую,

террористическую и  иную деструктивную деятельность,  в  субкультуры и формируемые на  их
основе сообщества  экстремистской и суицидальной направленности) и способов противостоять
манипуляциям;

соблюдать  правила  коммуникации  с  незнакомыми людьми (в  том числе  с  подозрительными
людьми, у которых могут иметься преступные намерения);

соблюдать  правила  безопасного  и  комфортного  существования  со  знакомыми  людьми  и  в
различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной команды,
группе друзей;

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике современных
молодёжных увлечений;

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных манипуляциях;
Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»:
приводить примеры информационных и компьютерных угроз; характеризовать потенциальные

риски и угрозы при использовании сети Интернет, предупреждать риски и угрозы в Интернете (в
том  числе  вовлечения  в  экстремистские,  террористические  и  иные  деструктивные
Интернетсообщества);

владеть  принципами  безопасного  использования  Интернета,  электронных  изделий  бытового
назначения (игровые приставки, мобильные телефоны сотовой связи и другие);

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций;
характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании Интернета

(например: мошенничество, игромания, деструктивные сообщества в социальных сетях);
 Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:
объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия;
сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности;
объяснять  организационные  основы  системы  противодействия  терроризму  и  экстремизму  в

Российской Федерации;
распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме,
в общественном месте;
безопасно  действовать  при  обнаружении  в  общественных  местах  бесхозных  (или  опасных)

вещей и предметов;
безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате

и освобождении заложников;
 Модуль №10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности

жизни и здоровья населения»:
характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении безопасности жизни и

здоровья населения в Российской Федерации;
объяснять  роль  государственных  служб  Российской  Федерации  по  защите  населения  при

возникновении  и  ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  в  современных  условиях;
характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по обеспечению
безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций различного характера;



объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных ситуаций;
помнить  и  объяснять  права  и  обязанности  граждан  Российской  Федерации  в  области

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных ситуациях;
владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных обязанностей;
информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных ситуаций.

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями
являются:

-  ориентация  образовательного  процесса  на  достижение  планируемых  результатов  освоения
ФГОС и федеральных образовательных программ;

-  обеспечение  эффективной  обратной  связи,  позволяющей  осуществлять  управление
образовательным процессом.

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ОУ являются:
- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа

их промежуточной и итоговой аттестации,  а  также  основа процедур внутреннего  мониторинга
образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и
федерального уровней;

-  оценка  результатов  деятельности  педагогических  работников  как  основа  аттестационных
процедур;

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных
процедур.

 Целями системы оценивания образовательных достижений обучающихся являются:
-  создание единой системы оценивания и контроля состояния образования,  обеспечивающей

определение  факторов  и  своевременное  выявление  изменений,  влияющих  на  образовательные
достижения обучающихся;

-  получение  объективной  информации  об  образовательных  достижениях  обучающихся,
тенденциях их изменения и причинах, влияющих на их уровень;

-  повышение  уровня  информированности  участников  образовательных  отношений  при
принятии решений, связанных с образованием;

- принятие обоснованных управленческих решений администрацией ОУ.
 Задачами системы оценивания образовательных достижений обучающихся являются:
- формирование единых критериев оценивания образовательных достижений и подходов к их

измерению;
-  повышение объективности  контроля и оценки образовательных достижений обучающихся,

получение всесторонней и достоверной информации о состоянии образования;
- проведение системного и сравнительного анализа образовательных достижений обучающихся

для  успешной  реализации  ФГОС и  внесение  необходимых  корректив  в  образовательную
деятельность;

-  обеспечение  условий  для  самоанализа  и  самооценки  всех  участников  образовательных
отношений;

- содействие повышению квалификации педагогических работников, принимающих участие в
процедурах оценки образовательных достижений обучающихся.

 Принципами  построения  системы  оценивания  образовательных  достижений  обучающихся
являются:

- объективность, достоверность, полнота и системность информации;
- реалистичность требований, норм и показателей образовательных достижений обучающихся,

их социальной и личностной значимости;
- открытость, прозрачность процедур оценивания;



- прогностичность полученных данных, позволяющих прогнозировать ожидаемые результаты;
-  доступность  информации  о  состоянии  образовательных  достижений  обучающихся  для

различных групп потребителей;
- соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценивания.
Система оценивания в ОУ на всех уровнях образования имеет единую структуру и строится на

общих для всех уровней подходах: системно-деятельностном, уровневом и комплексном.
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 деятельностной форме.

 Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит основой для
организации  индивидуальной  работы  с  обучающимися.  Он  реализуется по  отношению  как  к
содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений.

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за счет
фиксации  различных  уровней  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  базового
уровня  и  уровней  выше  и  ниже  базового.  Достижение  базового  уровня  свидетельствует  о
способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со
всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей,
отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения
последующего учебного материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:
- оценку предметных и метапредметных результатов;
-  использование  комплекса  оценочных  процедур  как  основы  для  оценки  динамики

индивидуальных  образовательных  достижений  обучающихся  и  для  итоговой  оценки;
использование  контекстной  информации  (об  особенностях  обучающихся,  условиях  и  процессе
обучения и другое)  для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством
образования;

-  использование  разнообразных методов и форм оценки,  взаимно дополняющих друг друга:
стандартизированных  устных  и  письменных  работ,  проектов,  практических  (в  том  числе
исследовательских) и творческих работ;

-  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.

 Система оценивания в ОУ включает процедуры внутренней и внешней оценки.
 Внутреннее  (внутришкольное)  оценивание  предназначается  для  организации  процесса

обучения в классе по учебным предметам. Внутреннее (внутришкольное) оценивание включает:
- текущую оценку, представляющую собой процедуру оценки индивидуального продвижения

обучающихся в освоении программы учебного предмета и определяемую учителем в соответствии
с целями изучения тематического раздела, учебного модуля, учебного периода;

- промежуточную аттестацию, представляющую собой процедуру аттестации обучающихся по
предмету (предметам), которая проводится по итогам учебного года;

-  стартовые  (диагностические)  работы,  направленные  на  оценку  общей  готовности
обучающихся  к  обучению  на  данном  уровне  образования,  готовности  обучающихся  к
прохождению  государственной  итоговой  аттестации  и  других  процедур  оценки  качества
образования;

- комплексные (диагностические) работы, направленные на оценку достижения обучающимися
предметных и метапредметных образовательных результатов.



Все  элементы  системы  внутришкольного  оценивания  по  учебным  предметам  обеспечивают
внутришкольный  мониторинг  образовательных  достижений,  включающий  оценку  уровня
достижений личностных, метапредметных и предметных результатов.

 Внешняя оценка включает следующие оценочные процедуры:
-  государственная  итоговая  аттестация  (только  для  уровней  основного  общего  и  среднего

общего образования);
-  всероссийские  проверочные  работы  как  комплексный  проект  в  области  оценки  качества

образования,  направленный на  развитие  единого  образовательного  пространства  в  Российской
Федерации;

- мониторинговые исследования федерального, регионального и муниципального уровней.
 В  целях индивидуализации  процесса  обучения  на  всех  уровнях  общего  образования  при

реализации форм внутреннего оценивания применяется критериальное оценивание.
Критериальное  оценивание  –  это  процесс  сравнения  образовательных  достижений

обучающихся  с  заранее  определенными  и  известными  всем  участникам
образовательных отношений критериями,  соответствующими целям и содержанию образования,
отражающими  предметные  и  метапредметные  умения  обучающихся.  В  ходе  критериального
оценивания  осуществляется  анализ  процесса  достижения  планируемых  результатов  учителем,
обучающимися, другими участниками образовательных отношений.

 Успешность освоения программы первоклассниками характеризуется качественной оценкой в
конце учебного года. Успешность освоения учебных программ обучающихся со 2-го по 11-й класс
определяется  по  пятибалльной  шкале  оценивания:  «5»  (отлично),  «4»  (хорошо),  «3»
(удовлетворительно),  «2» (неудовлетворительно).  Оценка «1» может быть выставлена в случае,
если задание  не  представлено  на  проверку,  и  в  других  ситуациях,  которые  предусмотрены
критериями оценивания.

Пятибалльная  шкала  в  соответствии  с  ФГОС  соотносится  с  тремя  уровнями  успешности
(необходимый/базовый,  программный  и  высокий).  Перевод  отметки  в  пятибалльную  шкалу
осуществляется по следующей схеме.

Качество  освоения
программы

Уровень успешности Отметка по 5-балльной шкале

90–100 процентов Высокий «5»

66–89 процентов Программный/повышенный «4»

50–65 процентов Необходимый/базовый «3»

Меньше 50 процентов Ниже необходимого «2»

 Средствами  фиксации  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  являются
классные журналы, портфолио.

Система оценивания на уровне основного общего образования
3.1. Система оценивания личностных результатов
Оценка личностных результатов обучающихся на уровне ООО 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.

Во  внутреннем  мониторинге  проводится  оценка  сформированности  отдельных  личностных
результатов,  проявляющихся  в  соблюдении  норм  и  правил  поведения,  принятых  в
образовательной  организации;  участии  в  общественной  жизни  образовательной  организации,
ближайшего  социального  окружения,  Российской  Федерации,  общественно-полезной
деятельности;  ответственности  за  результаты обучения;  способности  делать  осознанный выбор
своей  образовательной  траектории,  в  том  числе  выбор  профессии;  ценностно-смысловых
установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов.



Результаты,  полученные  в  ходе  как  внешних,  так  и  внутренних  мониторингов,  допускается
использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.

Система оценивания метапредметных результатов
Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  планируемых

результатов  освоения  ФОП  ООО,  которые  отражают  совокупность  познавательных,
коммуникативных  и  регулятивных  универсальных  учебных  действий,  а  также  систему
междисциплинарных (межпредметных) понятий.

Формирование  метапредметных  результатов  обеспечивается  комплексом освоения  программ
учебных предметов и внеурочной деятельности.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
-  освоение  обучающимися  межпредметных  понятий  и  универсальных  учебных  действий

(регулятивных, познавательных, коммуникативных);
-  овладение  познавательными  универсальными  учебными  действиями  (замещение,

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие
приемы решения задач);

-овладение коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения
учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие
с  педагогическими  работниками  и  со  сверстниками,  адекватно  передавать  информацию  и
отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и
интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером);

- овладение регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и
сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи,
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий
и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания).

Оценка  достижения  метапредметных  результатов  осуществляется  администрацией
образовательной  организации  в  ходе  внутреннего  мониторинга.  Содержание  и  периодичность
внутреннего  мониторинга  устанавливается  решением  педагогического  совета  образовательной
организации.  Инструментарий  строится  на  межпредметной  основе  и  может  включать
диагностические материалы по оценке читательской и цифровой 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 менее 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  результативную  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, отчеты о

проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие);



-художественная  творческая  работа  (в  области  литературы,  музыки,  изобразительного
искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки,
художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и
других;

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
- отчетные материалы по социальному проекту.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта

разрабатываются Школой.
Проект оценивается по следующим критериям:
-  сформированность  познавательных  универсальных  учебных  действий:  способность  к

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить
проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации,
формулировку выводов и (или) обоснование и  реализацию принятого  решения,  обоснование и
создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других;

-  сформированность предметных знаний и способов действий:  умение раскрыть  содержание
работы,  грамотно  и  обоснованно  в  соответствии  с  рассматриваемой  проблемой  или  темой
использовать имеющиеся знания и способы действий;

- сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно
планировать  и  управлять  своей  познавательной  деятельностью  во  времени;  использовать
ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в
трудных ситуациях;

-  сформированность  коммуникативных  универсальных  учебных  действий:  умение  ясно
изложить  и  оформить  выполненную  работу,  представить  ее  результаты,  аргументированно
ответить на вопросы.

Система оценивания предметных результатов
Предметные  результаты  освоения  ФОП ООО  с  учетом  специфики  содержания  предметных

областей,  включающих конкретные учебные предметы,  ориентированы на применение  знаний,
умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также
на успешное обучение.

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  обучающимися
планируемых результатов по отдельным учебным предметам.

Основным  предметом  оценки  является  способность  к  решению  учебно-познавательных  и
учебно-практических  задач,  основанных  на  изучаемом  учебном  материале,  с  использованием
способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных
(познавательных,  регулятивных,  коммуникативных)  действий,  а  также  компетентностей,
релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности.

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, применение,
функциональность.

Обобщенный критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой
области  знания  и  (или)  вида  деятельности  в  различных  контекстах,  знание  и  понимание
терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.

Обобщенный критерий «применение» включает:
-  использование  изучаемого  материала  при  решении  учебных  задач,  различающихся

сложностью  предметного  содержания,  сочетанием  универсальных  познавательных  действий  и
операций, степенью проработанности в учебном процессе;

-  использование  специфических  для  предмета  способов  действий  и  видов  деятельности  по
получению  нового  знания,  его  интерпретации,  применению  и  преобразованию  при  решении
учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и
учебно-проектной деятельности.

Обобщенный  критерий  «функциональность»  включает  осознанное  использование
приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся



сложностью  предметного  содержания,  читательских  умений,  контекста,  а  также  сочетанием
когнитивных операций.

Оценка  функциональной  грамотности  направлена  на  выявление  способности  обучающихся
применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни.

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур
текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля.

3.3.10. 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 (тематическая), устно (письменно), практика);
- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию  (при необходимости – с

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры);
- график контрольных мероприятий.
Процедуры оценивания на уровне ООО
Стартовая диагностика проводится администрацией ОУ с целью оценки готовности к обучению

на уровне основного общего образования.
Стартовая диагностика проводится в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета)

для оценки динамики образовательных достижений обучающихся.
 Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности,

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными
средствами,  в  том  числе:  средствами  работы  с  информацией,  знаково-символическими
средствами, логическими операциями.

 Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности
к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для
корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.

Текущая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки  индивидуального  продвижения
обучающегося в освоении программы учебного предмета.

 Текущая  оценка  может  быть  формирующей  (поддерживающей  и  направляющей  усилия
обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической,
способствующей  выявлению  и  осознанию  педагогическим  работником  и  обучающимся
существующих проблем в обучении.

 Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения
которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. В текущей оценке
используются 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 учетом особенностей учебного предмета.

 Результаты  текущей  оценки  являются  основой  для  индивидуализации  учебного  процесса.
Тематическая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки  уровня  достижения  тематических
планируемых результатов по учебному предмету.

Внутренний мониторинг представляет собой 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 посещенных уроков, анализа
качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся.

 Содержание  и  периодичность  внутреннего  мониторинга  устанавливается  решением
педагогического  совета  образовательной  организации.  Результаты  внутреннего  мониторинга
являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его
индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника.



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа развития универсальных учебных действий. 
Целью  программы  развития  УУД  является  обеспечение  организационно-методических

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с
тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному
целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет
следующие задачи: 
  организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию универ-
сальных учебных действий в основной школе; 
  реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися,
взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по разви-
тию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 
  включение развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 
  обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных
действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование  системы  универсальных  учебных  действий  осуществляется  с  учетом
возрастных  особенностей  развития  личностной  и  познавательной  сфер  обучающегося.  УУД
представляют  собой  целостную  взаимосвязанную  систему,  определяемую  общей  логикой
возрастного развития. 

Исходя  из  того,  что  в  подростковом  возрасте  ведущей  становится  деятельность
межличностного общения,  приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают
коммуникативные учебные действия.  В этом смысле задача  начальной школы «учить  ученика
учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать
учебное сотрудничество». 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 
  формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, внеуроч-
ная деятельность); 
  формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным со-
держанием; 
  преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового
возраста. 
  отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило,
говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко соче-
таются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося). 

По  отношению  к  начальной  школе  программа  развития  УУД  должна  сохранять
преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна
приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В
этом  смысле,  работая  на  этапе  основной  школы,  педагог  должен  удерживать  два  фокуса:
индивидуализацию  образовательного  процесса  и  умение  инициативно  разворачивать  учебное
сотрудничество с другими людьми. 

В  результате  изучения  базовых  и  дополнительных  учебных  предметов,  а  также  в  ходе
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные,
коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в
общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных
формах:  уроки  одновозрастные  и  разновозрастные;  занятия,  тренинги,  проекты,  практики,
конференции,  выездные  сессии  (школы)  и  пр.,  с  постепенным  расширением  возможностей
обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 



Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по
отдельным  учебным  предметам,  но  и  в  ходе  внеурочной  деятельности,  а  также  в  рамках
факультативов, кружков, элективных курсов. 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 
  на учет позиции партнера; 
  на организацию и осуществление сотрудничества; 
  на передачу информации и отображение предметного содержания; 
  тренинги коммуникативных навыков; 
  ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
  проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
  задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
  проведение эмпирического исследования; 
  проведение теоретического исследования; 
  смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
  на планирование; 
  на ориентировку в ситуации; 
  на прогнозирование; 
  на целеполагание; 
  на принятие решения; 
  на самоконтроль. 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся
вучебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках
реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как
материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта,  защита проекта как
иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и
развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Учебно-исследовательская  работа  учащихся  может  быть  организована  по  двум
направлениям: 
  урочная  учебно-исследовательская  деятельность  учащихся:  проблемные  уроки;  семинары;
практические и лабораторные занятия, др.; 
  внеурочная учебно-исследовательская  деятельность  учащихся,  которая  является логическим
продолжением урочной деятельности:  научно-исследовательская и реферативная работа,  интел-
лектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том
числе по таким направлениям, как: 
  исследовательское; 
  инженерное; 
  прикладное; 
  информационное; 
  социальное; 
  игровое; 
  творческое. 

Проекты  могут  быть  реализованы  как  в  рамках  одного  предмета,  так  и  на  содержании
нескольких.  Количество  участников  в  проекте  может  варьироваться,  так,  может  быть
индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к
примеру,  за  один  урок,  так  и  в  течение  более  длительного  промежутка  времени.  В  состав



участников  проектной  работы  могут  войти  не  только  сами  обучающиеся  (одного  или  разных
возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое  значение  для  развития  УУД  в  основной  школе  имеет  индивидуальный  проект,
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении
длительного  периода,  возможно,  в  течение  всего  учебного  года.  В  ходе  такой  работы
обучающийся  –(автор  проекта)  самостоятельно  или  с  небольшой  помощью  педагога  получает
возможность научиться  планировать и работать по плану – это один из  важнейших не только
учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на  урочных  занятиях  могут
быть следующими: 
 урок-исследование,  урок-лаборатория,  урок – творческий отчет,  урок изобретательства,  урок
«Удивительное рядом», урок – рассказ  об ученых, урок – защита исследовательских проектов,
урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 
  учебный эксперимент,  который позволяет  организовать  освоение таких  элементов исследо-
вательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его
результатов; 
  домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды,
причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут
быть следующими: 
  исследовательская практика обучающихся; 
  образовательные экспедиции – походы, поездки,  экскурсии с четко обозначенными образо-
вательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образователь-
ные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность  школьников,  в  том
числе и исследовательского характера; 
  факультативные  занятия,  предполагающие  углубленное  изучение  предмета,  дают  большие
возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
  ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной деятельности,  которая
сочетает  работу  над  учебными  исследованиями,  коллективное  обсуждение  промежуточных  и
итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр,
публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и обра-
зования, экскурсии в учреждения науки и образования; 
  участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных,
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных иссле-
дований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди  возможных  форм  представления  результатов  проектной  деятельности  можно
выделить следующие: 
  макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
  постеры, презентации; 
  альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
  реконструкции событий; 
  эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
  результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
  документальные фильмы, мультфильмы; 
  выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
  сценарии мероприятий; 
  веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и
круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде
статей,  обзоров,  отчетов  и  заключений  по  итогам  исследований,  проводимых  в  рамках



исследовательских  экспедиций,  обработки  архивов  и  мемуаров,  исследований  по  различным
предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Эффективное  формирование  ИКТ-компетенции  обучающихся  обеспечивает  владение
поиском  и  передачей  информации,  презентационными  навыками,  основами  информационной
безопасности. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции
обучающихся могут включить: 
  уроки по информатике и другим предметам; 
  факультативы; 
  кружки; 
  интегративные межпредметные проекты; 
  внеурочные и внешкольные активности. 

Среди  видов  учебной  деятельности,  обеспечивающих  формирование  ИКТ-компетенции
обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 
  выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие
использование электронных образовательных ресурсов; 
  создание и редактирование текстов; 
  создание и редактирование электронных таблиц; 
  использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических
объектов; 
  создание и редактирование презентаций; 
  создание и редактирование графики и фото; 
  создание и редактирование видео; 
  создание музыкальных и звуковых объектов; 
  поиск и анализ информации в Интернете; 
  моделирование, проектирование и управление; 
  математическая обработка и визуализация данных; 
  создание веб-страниц и сайтов; 
  сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Основные элементы ИКТ-компетенции
Обращение с устройствами ИКТ 

  осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
  получать информацию о характеристиках компьютера; 
  оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для
хранения  информации;  скорость  передачи  информации,  пропускную  способность  выбранного
канала и пр.); 
  соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер,
измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 
  входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интер-
нет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 
  соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при
работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков 
  создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
  проводить  обработку  цифровых  фотографий  с  использованием  возможностей  специальных
компьютерных инструментов; 
  проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных
компьютерных инструментов; 
  осуществлять  видеосъемку  и  проводить  монтаж  отснятого  материала  с  использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов. 



Поиск и организация хранения информации 
  использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы,
справочные разделы, предметные рубрики); 
  строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализиро-
вать результаты поиска; 
  использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необхо-
димых книг; 
  искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частно-
сти, использовать различные определители; 
  сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные
объекты и ссылки на них. 

Создание письменных сообщений 
  осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом сред-
ствами текстового редактора; 
  форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматиро-
вание символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 
  вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
  участвовать в коллективном создании текстового документа; 
  создавать гипертекстовые документы 

Создание графических объектов 
  создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 
  создавать  различные  геометрические  объекты  и  чертежи  с  использованием  возможностей
специальных компьютерных инструментов; 
  создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификацион-
ные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

Создание музыкальных и звуковых объектов 
  записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и ча-
стотой дискретизации); 
  использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения
творческих задач. 

Восприятие,  использование  и  создание  гипертекстовых  и  мультимедийных
информационных объектов 
  создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой
содержат тексты, звуки, графические изображения; 
 работать  с  особыми  видами  сообщений:  диаграммами  (алгоритмические,  концептуальные,
классификационные,  организационные,  родства  и  др.),  картами  (географические,  хронологиче-
ские) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 
  оценивать  размеры  файлов,  подготовленных  с  использованием  различных  устройств  ввода
информации в заданный интервал времени (клавиатура,  сканер,  микрофон,  фотокамера,  видео-
камера); 
  использовать программы-архиваторы. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
  проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 
  вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе ста-
тистической и визуализации; 
  проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным нау-
кам, математике и информатике. 

Моделирование, проектирование и управление 
  строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры
для описания объектов; 



  конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютер-
ным управлением и обратной связью (робототехника); 
  моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
  моделировать с использованием средств программирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
  осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образователь-
ной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование
своей работы, формирование портфолио); 
  использовать возможности электронной почты,  интернет-мессенджеров и социальных сетей
для обучения; 
  вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
  соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к част-
ной информации и информационным правам других людей; 
  осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных
вирусов с помощью антивирусных программ; 

Информационная безопасность 
  соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
  различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с
задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.2. Программы отдельных предметов и курсов
Основное  содержание  учебных  предметов.  Рабочие  программы  по  учебным  предметам,
факультативным, элективным курсам учебного плана разработаны в соответствии с федеральными
рабочими  программами  и   являются  Приложением  №1 к  данной  Основной  образовательной
программе основного общего образования МБОУ «Новоселовская школа»

2.3. Рабочая программа воспитания. 
Рабочая  программа  воспитания  МБОУ  «Новоселовская школа»  разработана  в  соответствии  с
Федеральной  программой  воспитания  и  является  Приложением  №2 к  Основной  образовательной
программа основного общего образования.  

2.4. Календарный план воспитательной работы
( является приложением к Программе воспитания и утверждается на каждый учебный год)

2.5. Программа коррекционной работы 
Пояснительная записка

Программа  коррекционной  работы  МБОУ  «Новоселовская школа»  разработана  в
соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования и направлена на создание системы комплексной помощи детям с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  освоении  основной  образовательной  программы
основного общего образования. 

Программы  коррекционной  работы  основного  общего  образования  и  начального  общего
образования  являются  преемственными.  Программа  коррекционной  работы  основного  общего
образования обеспечивает: 

-  создание в школе специальных условий воспитания,  обучения,  позволяющих учитывать
особые  образовательные  потребности  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

-  дальнейшую  социальную адаптацию  и  интеграцию  детей  с  особыми образовательными
потребностями в школе. 



Для разработки программы использовалась  нормативно-правовая база,  регламентирующая
процесс коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ.

Цель  коррекционной  программы –  создание  благоприятных  условий  для  развития
личности  каждого  ребенка  и  достижения  планируемых  результатов  основной  образовательной
программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Приоритетным направлением программы на этапе основного общего образования становится
формирование  социальной  компетентности  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы 
-  выявление  и  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с

ограниченными возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или)
психического  развития,  при  освоении  ими  основной  образовательной  программы  основного
общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции
для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого
ребенка, структурой его нарушения и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии); 

-  осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-педагогической
помощи  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учетом  особенностей
психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-  обеспечение  возможности воспитания  и обучения по дополнительным образовательным
программам  социально-педагогической  и  других  направленностей,  получения  дополнительных
образовательных коррекционных услуг; 

-  разработка  и  реализация  индивидуальных  программ,  учебных  планов,  организация
индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным нарушением в психофизическом
развитии; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в
условиях реальной жизненной ситуации; 

-  расширение  адаптивных возможностей  личности,  определяющих готовность  к  решению
доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции,  форм и навыков конструктивного личностного
общения в группе сверстников; 

-  реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  и
профессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по  медицинским,  социальным,  правовым  и
другим вопросам. 

Принципы реализации коррекционной работы

Принципы Характеристика принципов
Соблюдение
интересов ребенка

Индивидуальность  ребенка  характеризуется  совокупностью
интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые
заметно  отличают  данного  ребенка  от  других  детей.  Кроме  того,  к
индивидуальным  особенностям  относятся:  ощущения,  восприятие,
мышление,  память,  воображение,  интересы,  склонности,  способности,
темперамент, характер. 
Индивидуальные особенности влияют на развитие личности.

Принцип
деятельностного
подхода

Данный  принцип  задает  направление  коррекционной  работы  через
организацию соответствующих видов деятельности ребенка.

Принцип Этот принцип заключается в учете основных закономерностей психического



нормативного
развития

развития и значения последовательности стадий развития для формирования
личности ребенка.
Постулирует  существование  некоторой  «возрастной  нормы»  развития,
своеобразного  эталона возраста.  Согласно этому принципу коррекционная
работа осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно быть; что
надо сделать, чтобы было должное.

Принцип
системности

Принцип обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции и развития,  т.  е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений
детей с ограниченными возможностями
здоровья,  а  также  всесторонний  многоуровневый  подход  специалистов
различного  профиля,  взаимодействие  и  согласованность  их  действий,  в
решении  проблем  ребёнка;  участие  в  данном  процессе  всех  участников
образовательного процесса.

Принцип
непрерывности

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность  помощи  до  полного  решения  проблемы  или  определения
подхода к её решению.

Принцип
рекомендательности

Принцип  обеспечивает  соблюдение  гарантированных  законодательством
прав  родителей  (законных  представителей)  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, выбирать формы получения детьми образования,
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей,
включая  обязательное  согласование  с  родителями  (законными
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные
учреждения (классы).

Принцип
вариативности

Принцип  предполагает  создание  вариативных  условий  для  получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.

Направления и характеристика содержания Программы
коррекционной работы на ступени основного общего образования

Направления Характеристика содержания
Диагностическое -  выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с

ограниченными  возможностями  здоровья  при  освоении  основной
образовательной программы основного общего образования;
-  проведение  комплексной  социально-психолого-педагогической  диагностики
нарушений  в  психическом  и(или)  физическом  развитии  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося
с  ограниченными  возможностями  здоровья,  выявление  его  резервных
возможностей;
-  изучение  развития  эмоционально-волевой,  познавательной,  речевой  сфер  и
личностных особенностей обучающихся;
-  изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания
ребёнка;
-  изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  ребёнка  с
ограниченными возможностями здоровья;
-  системный  разносторонний  контроль  за  уровнем  и  динамикой  развития
ребёнка  с  ограниченными  возможностями  здоровья(мониторинг  динамики
развития,  успешности освоения образовательных программ основного общего
образования).

Коррекционно- -  реализация  комплексного  индивидуально  ориентированного  социально-



развивающее психолого-педагогического  и  медицинского  сопровождения  в  условиях
образовательного  процесса  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья с учётом особенностей психофизического развития;
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья  коррекционных  программ/методик,  методов  и  приёмов  обучения  в
соответствии с его особыми образовательными потребностями;
-  организация  и  проведение  индивидуальных  и  групповых  коррекционно-
развивающих занятий,  необходимых для преодоления  нарушений развития  и
трудностей обучения;
- коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и речевой сфер;
-  развитие  универсальных учебных действий в  соответствии с требованиями
основного общего образования;
-  развитие  и  укрепление  зрелых  личностных  установок,  формирование
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
-  развитие  форм  и  навыков  личностного  общения  в  группе  сверстников,
коммуникативной компетенции;
-  развитие  компетенций,  необходимых  для  продолжения  образования  и
профессионального самоопределения;
-  формирование  навыков получения  и  использования  информации(на  основе
ИКТ),  способствующих  повышению социальных компетенций  и адаптации в
реальных жизненных условиях;
- социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативное -  выработка  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным
направлениям  работы  с  обучающимися  с  ограниченными  возможностями
здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;
-  консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально
ориентированных  методов  и  приёмов  работы  с  обучающимися  с
ограниченными возможностями здоровья;
-  консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения  ребёнка с  ограниченными возможностями
здоровья;
-  консультационная  поддержка  и  помощь,  направленные  на  содействие
свободному  и  осознанному  выбору  обучающимися  с  ограниченными
возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с
профессиональными  интересами,  индивидуальными  способностями  и
психофизиологическими особенностями.

Информационно-
просветительское

-  информационная  поддержка  образовательной  деятельности  обучающихся  с
особыми  образовательными  потребностями,  их  родителей  (законных
представителей), педагогических работников;
-  различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки  в  развитии),  их родителям (законным представителям),
педагогическим  работникам,  вопросов,  связанных  с  особенностями
образовательного  процесса  и  сопровождения  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.



Все обозначенные выше направления работы отражены в следующих этапах деятельности.
I этап (5 класс). Переход обучающегося на новую ступень образования
Для пятиклассника особенно труден адаптационный период: меняется привычный уклад его

жизни, он привыкает к новым социальным условиям, новым педагогам, незнакомым взрослым и
сверстникам. Более неблагополучно адаптация протекает у детей с нарушениями физического и
психического развития. Следовательно, необходимо проводить наблюдение за адаптацией детей в
течение первых двух-трех месяцев, при необходимости - и полгода -год.

Коррекционная  работа  в  5-х  классах  направлена  на  создание  условий  для  успешного
обучения обучающихся в среднем звене школы. Особое значение придается созданию условий для
успешной  социально-психологической  адаптации  к  новой  социальной  ситуации.  Этот  этап
обеспечивается программой психолого-педагогической поддержки при переходе в среднее звено и
формами работы с детьми. Главное - создание в рамках образовательной среды психологических
условий успешной адаптации.

Проводится  фронтальная  и  индивидуальная  диагностика,  создается  банк  данных  об
интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД обучающихся. Индивидуальная
диагностика  может  проводиться  и  по  запросу  родителей  обучающихся.  Комплекс  методик
обследования адаптационного периода включает в себя наиболее показательные для адаптации
процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность.

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается:
Проведение психолого-педагогической диагностики,
направленной  на  изучение  уровня  психологической  адаптации  обучающихся  к  учебному

процессу.
Проведение  консультационной  и  просветительской  работы  с  родителями

пятиклассников  для  ознакомления  взрослых  с  основными  задачами  и  трудностями
адаптационного периода.

Проведение  консультационной  и  просветительской  работы  с  обучающимися,  в
направлении  формирования  социальной  и  коммуникативной  компетентности,  адаптации  в
изменяющейся образовательной среде.

Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами  по выявлению
возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление позволяет
направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными
особенностями и возможностями школьников.

Коррекционно-развивающая  работа  проводится  с  обучающимися  (разрабатывается  и
реализуется  специалистами  МБОУ  «Широковская  школа»  по  результатам  диагностических
обследований, либо по запросу участников образовательного процесса). Занятия проводятся как в
индивидуальной, так и в групповой форме. Их задача - настроить обучающихся на предъявляемую
основной школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать
у  обучающихся  коммуникативные  навыки,  необходимые  для  установления  межличностных
отношений,  общения  и  сотрудничества,  оказать  помощь  обучающимся  в  усвоении  школьных
правил. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности, планирование
работы на следующий год.

II этап. Обучение в 6-8-х классах
Работа  по  сопровождению  6-8  классов  определяется  запросом  со  стороны  родителей

обучающихся и администрации МБОУ «Широковская школа».
В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается:
Проведение  психолого-педагогической  диагностики  для  изучения  уровня

психологической  адаптации  вновь  прибывших  обучающихся  к  учебному  процессу,  изучение
микроклимата классных коллективов, уровня тревожности, сформированность УУД и т.д.

Проведение  консультационной  и  просветительской  работы  с  родителями
обучающихся, направленной на ознакомление взрослых с основными особенностями возрастных
периодов развития.



Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами  по выявлению
возможных  сложностей  в  формировании  УУД  и  реализации  ФГОС,  что  позволяет  направить
работу  педагогов  на  построение  учебного  процесса  в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями и возможностями школьников.

Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися.
Коррекционно-развивающая  работа  проводится  обучающимися  с  (разрабатывается  и

реализуется  специалистами  МБОУ  «Широковская  школа»  по  результатам  диагностических
обследований, либо по запросу участников образовательного процесса). Занятия проводятся как в
индивидуальной,  так  и  в  групповой  форме.  Их  задача  -  помочь  обучающимся  преодолевать
сложности  подросткового  возраста,  негативизм,  корректировать  проблемы  на  личностном,
эмоциональном уровнях, снять чрезмерное психическое напряжение, коммуникативные навыки,
необходимые для установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать
помощь вновь прибывшим обучающимся в усвоении школьных правил.

Аналитическая работа,  направленная на осмысление итогов деятельности,  планирование
работы на следующий год.

III  этап. Психолого-педагогическая  экспертиза  уровня  сформированности  УУД
учащихся 9-х классов

В рамках этого этапа предполагается:
Проведение  психолого-педагогической  диагностики,  направленной  на  определение  у

обучающихся уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности к выбору
индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9 классе.

Проведение элективных и факультативных курсов направленных на самоопределение
подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута.

Проведение  индивидуальных  и  групповых  консультаций  родителей  по  определению
дальнейшего  образовательного  маршрута  детей  с  учетом  индивидуальных  особенностей  и
профессиональных интересов, и склонностей (по результатам диагностик).

Организация  и  проведение  собеседования  по  готовности  к  выбору  обучающимися
дальнейшего образовательного маршрута и определению путей его достижения.

Этапы коррекционной работы
-  Этап  сбора  и  анализа  информации (информационно-аналитическая  деятельность).

Результатом данного этапа является  оценка контингента  обучающихся  для учёта  особенностей
развития  детей,  определения  специфики  и  их  особых  образовательных  потребностей;  оценка
образовательной  среды  с  целью  соответствия  требованиям  программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.

-  Этап  планирования,  организации,  координации (организационно-исполнительская
деятельность).  Результатом работы является особым образом, организованный образовательный
процесс,  имеющий  коррекционно-развивающую  направленность  и  процесс  специального
сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  специально  созданных
(вариативных)  условиях  обучения,  воспитания,  развития,  социализации  рассматриваемой
категории детей.

-  Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая  деятельность).  Результатом  является  констатация  соответствия  созданных
условий  и  выбранных  коррекционно-развивающих  и  образовательных  программ  особым
образовательным потребностям ребёнка.

-  Этап  регуляции  и  корректировки.  Результатом  является  внесение  необходимых
изменений  в  образовательный  процесс  и  процесс  сопровождения  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.

Модель организации деятельности с детьми ОВЗ в МБОУ «Новоселовская школа».
- Деятельность педагога, классного руководителя.
-  Социально  –  психологическая  служба  (педагог  –  психолог,  учитель-логопед,  учитель-

дефектолог);
- Медицинская служба МБОУ «Новоселовская школа»;



- Педагогический совет
Содержание деятельности педагога с детьми ОВЗ.
- обеспечение участия всех детей с ОВЗ независимо от степени выраженности нарушений их

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

- обогащение детского кругозора, формирование обогащенных представлений о предметах,
явлениях окружающей действительности;

- повышение уровня общего развития и коррекция индивидуальных вторичных отклонений в
развитии  (низкая  самооценка,  повышенная  ранимость,  обидчивость,  раздражительность,
эмоциональная неуравновешенность и др.);

- формирование навыков социально – нравственного поведения, обеспечивающих успешную
адаптацию  к  школьным  условиям  (осознание  социальной  роли  ученика,  выполнение
определенных обязанностей, ответственное отношение к учебе, соблюдение правил поведения на
уроке, правил общения и др.)

- формирование  мотивации учебной деятельности;
-развитие  личностных  компонентов  познавательной  деятельности-познавательной

активности,  самостоятельности,  произвольности  психических  процессов,  преодоление
интеллектуальной пассивности;

-укрепление  соматического  и  психологического  здоровья  ребенка:  предупреждение
перегрузок,  эмоциональных  срывов,  создание  климата  психологического  комфорта,
содействующего успешности учебной деятельности в ее фронтальной и индивидуальной формах;

-организация благоприятной социальной среды, которая обеспечивала бы соответствующее
возрасту развитие ребенка,  стимулировала его познавательную деятельность,  коммуникативные
функции  речи,  активно  воздействовала  на  формирование  интеллектуальных  и  практических
умений;

-  коррекционно-развивающая  работа  (выбор  оптимальных  для  развития  ребёнка  с
ограниченными  возможностями  здоровья  или  с  трудностями  обучения  методик,  методов  и
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями);

-  системное  воздействие  на  учебно-познавательную  деятельность  ребёнка  в  динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и
коррекцию отклонений в развитии; развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка,
социальная защита ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих
обстоятельствах;

- проведение педагогической диагностики по выявлению уровня обученности учащихся. 
Объединения педагогов (творческие группы) осуществляют 
-интеграцию  компонентов  педагогический  системы  МБОУ  «Новоселовская  школа»  в

направлении создания единого учебно – воспитательного,  оздоровительного,  информационно –
просветительского пространства, обеспечивающего воспитание, обучение и развитие учащихся с
ОВЗ, интеграцию его в общество здоровых сверстников, формируют толерантность и культуру
отношений у педагогического состава школы, родителей здоровых детей и подростков, работают
над повышением профессиональной компетентности педагогов по вопросам интеграции детей с
ОВЗ.  Консультативная работа включает:

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  единых  для  всех  участников
образовательного процесса;

-  консультирование  педагогов  со  специалистами  службы  сопровождения  по  выбору
индивидуально  ориентированных  методов  и  приёмов  работы  с  учащимися  с  ограниченными
возможностями здоровья;

-  консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и  обучения
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;

-  проведение  педагогической  деятельности:  психолого-педагогические  консилиумы,
педагогические советы, заседания методического объединения учителей;



- представление продуктов образовательной деятельности обучающихся через страничку на
интернет-сайте школы;

-  ежедневное  информирование  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  о
важных моментах  организации и текущих результатах  образовательного  процесса,  ближайших
событиях школьной жизни на интернет - сайте школы.

Социально – психологическая служба осуществляет
- проведение обследование детей по определению уровня подготовленности к школьному

обучению;
- определяет специальные образовательные потребности и условия получения образования

детей с ОВЗ;
- создает банк данных на детей с ОВЗ;
- участвует в работе школьного ППК;
- организует помощь учащимся с ОВЗ в адаптационные периоды;
-  организация  и  проведение  индивидуальных  и  групповых  коррекционно-развивающих

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
- информирование по основным вопросам обучения, развития и воспитания детей, а также по

запросу родителей (законных представителей) учащихся.
Медицинская служба образовательной организации осуществляет
- медицинские обследования детей;
-  совместно  с  другими  субъектами  профилактики  участвует  в  реализации  программы  в

направлении сохранения и  укрепления здоровья детей с ОВЗ;
- проводит мониторинг и анализ  состояния  здоровья детей, в том числе детей с ОВЗ;
Административный совет решает вопросы:
-  обеспечения  соблюдения  требований СанПиН и санитарно  -  гигиенические  условиям в

МБОУ  «Широковская  школа»  и  организации  интегрированного  учебно  —  воспитательного
процесса;

- организации рационального и качественного питания;
-  оснащения  необходимым  оборудованием  кабинетов  (медицинского,  психологического),

залов физической культуры, столовой. 
Организация   к  оррекционнойдеятельности  
Коррекционнаядеятельностьвключаетвсебя5модулей:
- концептуальный;
- диагностико-консультативный,
- коррекционно-развивающий;
- лечебно-профилактический;
- социально - педагогический.
Концептуальный-разработка  сущности  психолого-педагогического  сопровождения,  его

цели,  задачи,  содержание  и  формы  организации  субъектов  сопровождения.  Основная  цель
сопровождения  —  оказание  помощи в  решении  проблем  ребенка  с  ОВЗ.  Организационно-
управленческая  форма  сопровождения  -  психолого-педагогический  консилиум,  главная  задача
которого - защита прав и интересов ребенка. 

Диагностико-консультативный — подбор педагогической и психологической диагностики
с  целью  выявления  детей  с  ОВЗ  на  начальных  этапах  обучения.  Дополнительный  комплекс
методик предполагает исследование личностного, интеллектуального и учебного уровня развития
детей,  имеющих  ограниченные  возможности.  По  результатам  диагностик  проводится
консультативная деятельность различными специалистами (педагогами, психологами).

Коррекционно-развивающий-на  основе  диагностических  данных  обеспечивает  создание
педагогических  условий  для  ребенка  в  соответствии  с  его  возрастными  индивидуально-
типологическими особенностями.

Лечебно-профилактический-проведение  лечебно-профилактических  мероприятий,
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка.



Социально-педагогический —  организация  социально-педагогической  помощи  детям  с
ОВЗ и их родителям.

Механизмы реализации Программы коррекционной работы
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения,

которое обеспечивает:
-системное  сопровождение  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  с

трудностями обучения специалистами различного профиля в образовательном процессе; 
-  комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,  предоставлении  ему

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
-  составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и  коррекции

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и личностной сфер.
- консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины,

социальной  работы,  позволяющая  обеспечить  систему  комплексногопсихолого–медико-
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

социальное партнёрство, которое предполагает:
-  профессиональное взаимодействие образовательной организации с  внешними ресурсами

(организациями  различных  ведомств,  общественными  организациями  и  другими  институтами
общества); 

-  сотрудничество  с  учреждениями  образования  и  другими  ведомствами  по  вопросам
преемственности  обучения,  развития  и  адаптации,  социализации,  здоровье сбережения  детей с
ограниченными возможностями здоровья; 

-  сотрудничество  со  средствами  массовой  информации,  а  также  с  негосударственными
структурами,  прежде  всего  с  общественными  объединениями  инвалидов,  организациями
родителей  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья;  сотрудничество  с  различными
родительскими объединениями.

Условия реализации Программы коррекционной работы
- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения

детей в процессе различных деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье;
-интеграция  полученных  в  ходе  медицинского,  психологического  и  педагогического

изучения ребенка данных, объединяемых в симптомо-комплексы;
-разработка  и  реализация  педагогических  технологий  (диагностико-информационных,

обучающеобразовательных, коррекционных, реабилитационных); 
-объединение  усилий  педагогов,  медицинских  и  социальных  работников  в  оказании

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;
-расширение  перечня  педагогических,  психологических  и  социальных  услуг  детям  и

родителям;
-развитие  системы  отношений  в  направлении  педагог-ребенок-родитель-

медицинскиеработники;
-необходимым  условием  организации  успешного  обучения  и  воспитания  детей  с  ОВЗ  в

общеобразовательных  учреждениях  общего  типа  является  также  создание  адаптивной  среды,
позволяющей  обеспечить  их  полноценную  интеграцию  и  личностную  самореализацию  в
Учреждении;

-выработка  четкой  системы  выявления  проблемных  детей,  определения  причин
испытываемых ими трудностей;

-  осуществление  психолого  -  педагогического,  программно  -  методического,  кадрового,
материально  -  технического,  информационного  обеспечения  реализации  коррекционной
Программы.

Мониторинг  эффективности  управления  реализацией  Программы  коррекционной
работы

Содержание мониторинга:



-Сбор  и  анализ  информации:  оценка  контингента  обучающихся  для  учёта  особенностей
развития  детей,  определения  спецификии  их  особых  образовательных  потребностей;  оценка
образовательной  среды  на  предмет  соответствия  требованиям  программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.

- Планирование, организация, координация действий участников образовательного процесса
(организационно-исполнительская  деятельность:  процесс  специального  сопровождения  детей  с
ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных (вариативных)условиях
обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей;

-  Диагностика  коррекционно  -  развивающей  образовательной  среды  (контрольно  —
диагностическая  деятельность):  констатация  соответствия  созданных  условий  и  выбранных
коррекционно  -  развивающих  и  образовательных  программ  особым  образовательным
потребностям ребёнка.

- Регуляция и корректировка действий участников образовательного процесса (регулятивно-
корректировочная деятельность): внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс  сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья;  корректировка
условийи форм обучения, методов и приёмов работы.

№ Виды деятельности Ответственный

1 Организация  учета  численности  детей  с  ОВЗ,  изучение
потребности в создании условий для получения ими образования,
наличие этих условий. 

педагог-психолог, 
школьный медик, зав.
по УВР

2 Изучение проблем детей с ОВЗ, состояния их здоровья, динамики
состояния  здоровья  (улучшение,ухудшение),  анализ  медицинской
карты.

школьный медик

3 Создание  диагностического  инструментария  для  проведения
психологической  диагностики  по  выявлению  эмоционально  –
личностных проблем детей.

педагог - психолог

4 Проведение  психологической  диагностики  по  уровню
подготовленности  детей  первоклассников  к  обучению  в  школе,
адаптации к школьным условиям, выявление детей с проблемами в
обучении и социализации.

педагог - психолог

5 Проведениепедагогическойипсихологическойдиагностикипоизуче
ниюиндивидуальныхивозрастныхособенностейразвивающейсяличн
остиребенкасОВЗ,  оказание  необходимой  помощи  в  решении
личностных проблем.

Классный
руководитель,
педагог - психолог

6 Организация  постоянного  контроля  за  благополучием  семьи
ребенка с ОВЗ. При необходимости оказание семье помощи.

Классный
руководитель,
педагог – психолог,

7 Создание  вариативных  условий  для  получения  образования
детьми  с  ОВЗ  (либо  в  обычном  классе,  либо  индивидуально  на
дому,  либо  в  классах  по  адаптированной  общеобразовательной
программе)

администрация ОУ

8 Развитие   дистанционных  форм  обучения  с  использованием
современных  информационно-коммуникативныхтехнологий,  как
эффективное средство организации образования детей с ОВЗ.

Администрация ОУ

9 Обеспечение  участия  детей  с  ОВЗ  независимо  от  степени
выраженности нарушений их физического развития в проведении
воспитательных,  культурно  развлекательных,  спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий.

классный
руководитель,
педагог  –
организатор

10 Организация  консультативной  работы  с  родителями, классный



воспитывающими  детей  с  ОВЗ,  при  необходимости  организация
специальной помощи семье.

руководитель,
педагог - психолог

11 Отслеживание  динамики  уровня  развития  познавательной
деятельности,  эмоционального  состояния,  социометрического
статуса детей с ОВЗ.

Классный
руководитель,
педагог - психолог

12 Организация  обучения  детей  с  ОВЗ  по  программам,
разработанным  на  базе  общеобразовательных  программ с  учетом
психофизических  особенностей  и  возможностей  таких
обучающихся (эти программы несколько облегчены, требования к
практическим работам менее жестки) – по необходимости.

зав.УВР,
администрация

13 Организация  работы  оздоровительной  группы  как  средства
реабилитации и социализации детей с ОВЗ (спортивные занятия с
учетом индивидуальных особенностей каждого занимающегося).

учитель  физической
культуры

14 Индивидуальное консультирование, организация коррекционных и
развивающих занятий с ребенком с ОВЗ (по  необходимости).

педагог - психолог

15 Проведение  социологического  опроса  родителей  по  проблемам
семьи и ребенка (анкетирование), консультирование по проблемам,
возникающих у ребенка с ОВЗ.

Классный
руководитель

16 ПроведениешкольногоПМПк1 раз в четверть зав.  УВР,  классный
руководитель;
педагог  –  психолог,
школьный медик

17 Проведение  информационно-просветительской,  разъяснительной
работы  по  вопросам,
связаннымсособенностямиобразовательногопроцессадляданнойкате
гориидетейсовсемиучастникамиобразовательногопроцесса-
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в
развитии),  их  родителями  (законными  представителями),
педагогическими работниками.

Администрация,  зав.
по  УВР,  педагог  -
психолог

18 Содействие  детям  с  ОВЗ  в  реализации  их  права  на  получение
среднего  профессионального  и  высшего  профессионального
образования: обеспечение возможности для сдачи государственного
экзамена в условиях, соответствующих особенностям физического
и  психического  развития  и  состояния  здоровья данной  категории
выпускников.

Зав.  по  УВР,
администрация

19 Проведение  коррекционно  –  развивающих  мероприятий
(развивающие игры, релаксационные упражнения).

Классные
руководители,
педагог-психолог,
учитель физкультуры

20 Включение  детей  с  ОВЗ  в  различные  воспитательные
мероприятия, праздники, кружки и т.д.

педагог-организатор,
классные
руководители

21 Привлечение детей с ОВЗ и их родителей к участию в различных
мероприятиях (праздниках, соревнованиях, проводимых в школе).

классные
руководители,
педагог-организатор

22 Организация  постоянного  контроля  за  благополучием  семьи
ребенка с ОВЗ. При необходимости оказание семье материальной
помощи.

зам.директора  по
УВР,  классные
руководители

23 Помощь детям с ОВЗ в профессиональном самоопределении. Классные
руководители,



педагог - психолог
24 Создание  материально-технических  условий  для

беспрепятственного  доступа  детей  с  недостатками  физического  и
психического  развития  в  здания  и  помещения
общеобразовательного учреждения и организация их пребывания и
обучения в этом учреждении (пандусы, специально оборудованные
учебные места)

администрация ОУ

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы
-  Поход  к  учащемуся  с  оптимистической  гипотезой  (безграничная  вера  в

ребенка).Каждый  ребенок  может  научиться  всему.  Конечно,  для  этого  необходимо  разное
количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может
сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником.

- Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к
успеху».Для ребенка  очень  важно постоянно  чувствовать  свою  успешность.  Это  возможно
только  в  том  случае,  если  уровень  сложности  предлагаемых  учителем  заданий  соответствует
уровню  подготовленности  ребенка.  Только  помня  об  этом,  учитель  может  дать  возможность
каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: оценивая работу
ребенка,  прежде всего необходимо обращать его внимание на то,  что уже получилось, и лишь
потом высказывать конкретные пожелания по улучшению работы.

-  Создание  доброжелательной  атмосферы  на  занятиях.  Психологами  доказано,  что
развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее
добьется  успеха,  если  будет  верить  в  свои  силы,  чувствовать  такую  же  уверенность  в
обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы,
необходимо  отмечать  даже  самый  незначительный  успех,  обращать  внимание  на  любой
правильный  ответ.  При  этом  педагог  не  должен  забывать,  что  его  оценочные  суждения
должны  касаться  только  результатов  работы  ребенка,  а  не  его  личности  (особенно  это
относится  к  отрицательной  оценке).  Этого  разграничения  легко  добиться,  прибегая  к
качественным,  содержательным  оценочным суждениям,  подробно  рассказывая  ребенку,  что
уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать.

-  Темп  продвижения  каждого  ученика  определяется  его  индивидуальными
возможностями.  Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова
«быстрее»,  «поторопись»,  «ты  опять  последний».  Этими  словами  достигается,  как  правило,
обратный эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но
при этом начинает страдать качество и у ребенка появляется  принцип: пусть неправильно,  зато
быстро, как все. Более целесообразной является:

позиция  «лучше  меньше,  да  лучше».  Для  ее  осуществления  учитель  на  начальных этапах
подстраивается  к  темпу  ребенка,  максимально  индивидуализируя  процесс  обучения,  предлагая
меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается
приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса.

-  Отказ  от  принципа  «перехода  количества  дополнительных  занятий  в  качество
обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности
и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь
— от знания причины ошибки к ее устранению. 

-  Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика.  Важно знать ту
«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития.  Для
выполнения  этого  условия  необходимо  отслеживать  последовательность  этапов  формирования
каждого конкретного навыка. Другими словами, учитель постоянно должен знать: 

а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; 
б) что он может сделать с помощью учителя; 
в) в чем эта помощь должна выражаться.



-  В  обучении  необходимо  опираться  на  «сильные»  стороны  в  развитии  ученика,
выявленные в процессе диагностики.

- Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не
только  предупреждать  трудности  обучения,  но  и  способствовать  общему  развитию
учащихся.  Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными.
Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная
предметно-практическая работа, так как именно в этих видах деятельности ребенка происходит
развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств
для  проведения  коррекционно-развивающей  работы  являются  тетради  на  печатной  основе,
дающие  возможность  ребенку  самостоятельно  действовать  —  штриховать,  закрашивать,
соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п.

-  Коррекционно-развивающая  работа  должна  осуществляться  систематически  и
регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается,
если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала
на другой.

Работа классного руководителя.
Основная роль в работе с детьми с ОВЗ принадлежит классному руководителю, который

ежедневно  осуществляет педагогическую диагностику, которая позволяет:
- оптимизировать процесс индивидуального обучения и воспитания;
-обеспечить  правильное  определение  результатов  обучения  и  воспитания,  а  значит

определить эффективность работы с детьми с ОВЗ.
Систематическое  наблюдение  учителя  за  своими  учениками  является  диагностической

деятельностью. При этом для обсуждения некоторых принципиальных вопросов нестоль важно,
каким  образом  осуществляется  сбор  данной  диагностической  информации:  с  помощью
соответствующего  инструментария  (классные  работы,  тесты,  анкеты  и  т. д.)  или  без  него
(например, методом наблюдения).

Социальный  педагог  совместно  с  учителем  обсуждает  проблемы  ребенка,  но  его
вмешательство  минимально  (только  тогда,  когда  затронут  учебно-воспитательный  процесс  в
отношении определенного ученика). Классный руководитель как никто лучше знает семью, стиль
воспитания, проблемы семьи, поэтому его консультативная деятельность с родителями — одно из
ведущих направлений в работе.  Если ребенок нарушает правила,  не подчиняется  требованиям,
терроризирует класс, родных (а такое случается нередко), классный руководитель может работать
совместно с педагогом – психологом, социальным педагогом, в арсенале которых имеются свои
методы убеждения.

В  школе  постоянно  организуются  различные  мероприятия,  праздники,  соревнования.  И
очень важно классному руководителю не упустить момент и вовлечь в данную работу детей с
ОВЗ,  чтобы  ребенок  мог  реализоваться  как  личность,  чтобы  не  чувствовал  себя  ненужным,
простым зрителем. Здесь важна совместная слаженная работа с педагогом-организатором, может
быть даже убеждение, что таких детей не надо отстранять от остальных обучающихся, не бояться
определенных сложностей в работе с детьми с ОВЗ. Дети с ОВЗ называются так потому, что их
физические и психофизиологические возможности действительно ограничены. Нет уверенности,
что специалисты разных направлений не допустят ошибок, правильно оценят свои возможности в
помощи определенному ребенку и готовность принять эту помощь самим ребенком. Если в классе
есть ребенок с ОВЗ, это всегда дополнительная нагрузка на учителя. Поэтому директор школы
предварительно  проводит  с  классным  руководителем  собеседование  на  предметготовности
(психологической,  моральной)  педагога  работать  с  данной  категорией  обучающихся.
Традиционные  формы  работы  с  родителями,  такие  как:  родительские  собрания,  групповое
консультирование с присутствием родителей, воспитывающих детей с ОВЗ

не рекомендуются, т. к. это еще больше травмирует родителей (больной ребенок), каждый ее
переживает  по-своему.  Поэтому  объединение  таких  людей  в  отдельную  группу  может  быть
дополнительным  травмирующим  фактором.  Родители  таких  детей  всегда  ждут  поддержки  от
своего классного руководителя. И самая большая радость для них — комфортное самочувствие их



ребенка в классе, в школе. Однако, коллективное обсуждение проблем детей с ОВЗ необходимо.
Разумнее проводить данную работу на заседаниях ППК. И вот здесь, если есть необходимость,
проводится  работа  с  родителями  в  такой  форме:  приглашение  каждого  родителя  отдельно,
проводится  совместная  беседа,  выявляются  запросы  родителей,  просьбы  в  оказании  помощи-
родители  должны  почувствовать,  что  это  неформальная  акция,  что  специалисты  школы
действительно хотят помочь семье. Лучше узнать семью, ее внутренние

проблемы помогут различные анкеты,  тесты.  Письменный опрос родителей заставляет их
анализировать  своего  ребенка,  может  быть  даже  увидеть  некоторые  моменты  его  поведения,
которые в обычной жизни пропускаются. Данный анализ имеет всегда и терапевтический эффект,
какие-то травмирующие ситуации вспоминаются, вновь переживаются, но уже совсем в другой
ситуации, это снимает большой стресс, копившийся годами.

Родители детей с ОВЗ могут посещать вместе со всеми родителями лекторий "Мир моего
ребенка",  чтобы  быть  психологически  более  грамотными.  Это  очень  важно  при  воспитании
любого  ребенка,  а  с  ограниченными  возможностями  здоровья  особенно,  т.к.многие  проблемы
проходящие, это проблемы роста, а родители, переживающие стресс, связанный с ребенком, могут
воспринимать  определенные  проблемы  как  очень  серьезные  аномалии  и  впадать  в  состояние
паники и депрессии.

Школьный психолого-педагогический консилиум.
Школьный  психолого-педагогический  консилиум  является  постоянно  действующей

консультативно  —  диагностической  службой,  обеспечивающей  квалифицированную  помощь
коллективу и родителям в выборе адекватных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ. Он
проводит глубокий и всесторонний анализ причин школьной дезадаптации детей "группы риска".
В  целях  обеспечения  комплексности  подхода  к  детям  с  трудностями  обучения  в  психолого  -
педагогический  консилиум  в  обязательном  порядке  входят  педагог  —  психолог,  учитель,
школьный  медик,  социальный  педагог.  Заседания  консилиума  проводятся  1  раз  в  четверть.  В
экстренных случаях проводятся внеплановые ППк.

ППк  оказывает  помощь  учителям  и  родителям  в  разрешении  сложных  и  конфликтных
ситуаций,  консультирует  по  проблемам обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  лечения
учащихся. Обязательное условие в деятельности ППк — выработка обоснованных рекомендаций
по  основным  направлениям  коррекционно  —  развивающей  работы  с  учащимися.  ОВЗ  с
последующим динамическим наблюдением за ребенком.  Также осуществляется  своевременный
подбор и комбинирование комплекса  профилактических,  коррекционных мер, обеспечивающих
организацию  коррекционного  и  развивающего  обучения  и  воспитания,  возможно  внесение
коррективов  в  процесс  обучения.  Нередко  требуется  социальная  защита  ребенка  в  случаях
неблагоприятных  условий  жизни  при  психотравмирующих  обстоятельствах.  ШкольныйППк
работает  в  сотрудничестве  с  комиссиями  по  делам  несовершеннолетних,  органами  опеки  и
попечительства,  общественными  организациями  по  вопросам  всесторонней  помощи  детям  с
трудностями в обучении. Члены ППк школы постоянно получают необходимую консультативную
и практическую помощь у специалистов районного ППк, методистов управления образования.

Условия обеспечения коррекционной программы:
Психолого-педагогическое обеспечение:
-  обеспечение  дифференцированных  условий  (оптимальный  режим  учебных  нагрузок,

вариативные  формы  получения  образования)  в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-
педагогической консилиума 

-  обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность  учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного
психоэмоционального  режима;  использование  современных  педагогических  технологий,  в  том
числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного процесса, повышения
его эффективности, доступности);

-  обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и  охранительный  режим,
укрепление физического и психологического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);



- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
проведении  воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и  иных
досуговых мероприятий;

Программно-методическое обеспечение:
В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  могут  быть  использованы

коррекционно  –  развивающие  программы,  диагностический  и  коррекционно  –  развивающий
инструментарий,  необходимый для  осуществления  профессиональной  деятельности  педагога  –
психолога, учителя.

Кадровое обеспечение:
Обеспеченность  специалистами  психолого-педагогического  сопровождения:  педагог  –

психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед
Материально-техническое обеспечение:
Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  позволяет  создать

адаптивную  среду  образовательного  учреждения,  в  том  числе  надлежащие  материально-
технические условия, обеспечивающие организацию пребывания и обучения детей с ОВЗ.

Для занятий спортом имеются спортивный зал, площадка.
Горячее  питание  организовано  для  учащихся  начальной  школы.  Для  желающих  имеется

буфет.
Имеются медицинский кабинет.
Для организации сопровождения учащихся созданы кабинеты педагога-психолога.
 



1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Организационный раздел программы основного общего образования определяет общие   рамки организации

образовательной деятельности МБОУ «Новоселовская школа», организационные механизмы и условия реализации
программы основного общего образования и включает:
- учебный план;
- план внеурочной деятельности;
- календарный учебный график;
-  календарный  план  воспитательной  работы,  содержащий  перечень  событий  и  мероприятий
воспитательной направленности;
- характеристику условий реализации программы основного общего образования в соответ ствии с
требованиями ФГОС.

3.1. Учебный план 
Учебный план МБОУ  «Новоселовская  школа»  (далее-  учебный  план) обеспечивает  реализацию требований

ФГОС ООО, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и
организации образовательной деятельности.

Учебный план:
- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
- определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию;
- распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам.
Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:
 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(с изменениями);
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования,   утвержденного   приказом   Министерства    просвещения   Российской   Федерации
от 31.05.2021 г. № 286 (с изменениями, утв. приказом Минпросвещения России от 18.07.2022 г.

№ 569);
 Федеральной образовательной программы основного общего образования (утв.  приказом

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370);
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным

образовательными программами начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утверждённого   приказом   Министерства   просвещения   Российской   Федерации
от 05.12.2022 г. № 1063;

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
20.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21).

Учебный план обеспечивает  преподавание  и  изучение  государственного  языка  Российской
Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков
народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик
Российской Федерации.

Учебный план включает две части: обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений, обеспечивающую реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся. Объём обязательной части ООП на уровне ООО составляет 70%.

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.

Учебный  план  для  5-9  классов  ориентирован  на  5-летний  нормативный  срок  освоения
образовательных программ основного общего образования.



При формировании учебных планов учитываются требования ФГОС ООО, согласно которым
количество  учебных занятий  на  уровне  основного  общего  образования  должно составлять: не
менее 5058 и более 5848 академических часов за 5 лет обучения.

Школа работает по 5-дневной учебной неделе. Продолжительность учебного года основного
общего образования составляет в 5-9 классах – 34 учебные недели

Максимально допустимое количество часов в неделю в 8-9 кл составляет 33 ч.
Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не более 8 учебных

недель; во втором полугодии - не более 10 учебных недель. Наиболее рациональным графиком
является  равномерное  чередование  периода  учебного  времени  и  каникул.  Продолжительность
каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.

Продолжительность урока на уровне основного общего образования составляет 40-45 минут.
Для классов, в которых обучаются дети с ОВЗ, - 40 минут. Во время занятий необходим перерыв
для гимнастики не менее 2 минут.

В МБОУ «Новоселовская  школа»  языком образования  является  русский.  Может  вводиться
изучение родного языка и родной литературы из числа государственных языков республики Крым
через реализацию учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)».
Выбор родного языка для изучения осуществляется на основании заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся на уровень обучения (при переводе в 5-ый класс).

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  определяет
время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору
обучающихся,  родителей  (законных представителей)  несовершеннолетних  обучающихся,  в  том
числе предусматривающие углубленное  изучение  учебных предметов,  с  целью удовлетворения
различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании.

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов

обязательной части, в том числе на углубленном уровне;
-  введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;
- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.

   В  целях выполнения Концепции  развития  детско-юношеского  спорта  в  Российской
Федерации  до  2030  года  и  в  соответствии  с  письмом  Минпросвещения  от  21.12.2022  № ТВ-
2859/03 МБОУ «Новоселовская школа» реализует третий час физической активности за счет часов
спортивных секций и спортивных клубов в рамках дополнительного образования детей.

Формы  организации  образовательной  деятельности,  чередование  урочной  и  внеурочной
деятельности  при  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования определяет МБОУ «Новоселовская школа».

     Учебный  план  определяет  формы  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
положением о текущем контроле и промежуточной аттестации МБОУ «Новоселовская школа».

В  конце  каждого  учебного  периода  выводится  промежуточная  оценка  без  учета
тематических  проверочных  работ.  Оценка  за  промежуточную  аттестацию  выставляется  как
среднее  арифметическое  промежуточных  (четвертных)  оценок,  выставленных  без  учета
тематических проверочных работ



Недельная сетка часов
(пятидневная неделя)

Предметные
области

Учебные предметы

Количество
часов в неделю Все

го
8 9

Обязательная часть

Русский  язык  и
литература

Русский язык 3 4 7

Литература 2 3 5

Родной язык и родная
литература

Родной язык (русский) 1 1 1

Родная литература (русская) 0,5
0,

5
1

Иностранный язык
Иностранный язык (англ.) 3 3 6

Второй иностранный язык (нем.) - 1 1

Математика и 
информатика

Алгебра 3 3 8

Геометрия 2 2 4

Информатика 1 1 2

Общественнонаучные
предметы

История 2 2 4 

Обществознание 1 1 2

География 2 2 4

Естественнонаучные 
предметы

Физика 2 2 4

Химия 2 2 4

Биология 2 2 4

Искусство

Изобразительное искусство - -

Музыка 1 - 1

Технология 1 - 2

Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 2 2 4

Основы  безопасности
жизнедеятельности

1 1 2

ИТОГО 31,5 32,5 64 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1,5
0,

5
2

Всего часов 33 33 66

Максимально  допустимая  недельная  нагрузка  (при  5-дневной
неделе) в соответствии с санитарными правилами и нормами

33 33 66

Учебный план основного общего образования является Приложением № 3 к ООП ООО.



3.2. План внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность,

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных
от урочной.

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной
общеобразовательной программы.

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы
функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может
включать в себя:

-  внеурочную  деятельность  по  учебным  предметам  образовательной  программы  (учебные
курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение
учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в
физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы,
особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;

- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской,
математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы,
метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на
реализацию проектной и исследовательской деятельности);

-  внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения обра-
овательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных,
через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая общественно
полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций,
формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование
возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных
организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении;

-  внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных
мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих
объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и
этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся;

-  внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ
(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по
интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений,
организаций и т. д.;

-  внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной
деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению
успешной реализации образовательной программы и т. д.);

-  внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки
обучающихся  (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов,  работа  тьюторов,
педагогов-психологов);

-  внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в
пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников,
безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости,
профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с
окружающей средой, социальной защиты учащихся).
    Для достижения целей  и  задач  внеурочной  деятельности  используется все многообразие
доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного
кинематографа.

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий),  реализуемой через
внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение



обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся
допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на
периоды каникул,  но не более 1/2 количества  часов.  Внеурочная деятельность  в каникулярное
время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием
на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах,
поездках и другие).

При этом расходы времени  на  отдельные направления  плана  внеурочной  деятельности
могут отличаться:

на  внеурочную  деятельность  по  учебным  предметам  (включая  занятия  физической
культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно - от 2 до 4 часов;

на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности - от 1 до 2
часов;

на  внеурочную  деятельность  по  развитию  личности,  ее  способностей,  удовлетворения
образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2
часов;

на  деятельность  ученических  сообществ  и  воспитательные  мероприятия  целесообразно
еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных
мероприятий в классе или общешкольных мероприятий за 1-2 недели может быть использовано до
20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности);

на  организационное  обеспечение  учебной  деятельности,  осуществление  педагогической
поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно - от 2 до 3
часов.

Общий объём внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю.
Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие «Разговоры о важном».
В  зависимости  от  конкретных  условий  реализации  основной  общеобразовательной

программы,  числа  обучающихся  и  их  возрастных  особенностей  допускается  формирование
учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования.

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может
предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме),
включая  организации  дополнительного  образования  соответствующей  направленности,
осуществляющих  лицензированную  образовательную  деятельность,  профессиональные
образовательные  организации,  образовательные  организации  высшего  образования,  научные
организации и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами.

План внеурочной деятельности разрабатывается ежегодно и является Приложением № 4
к ООП ООО.

3.3. Календарный учебный график
   Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2)
и с учётом требований санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и
санитарных  правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Календарный  учебный  график  разрабатывается  и  утверждается  на  учебный  год,  определяет
чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановые перерывы при получении
основного общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы):

- даты начала и окончания учебного года;
- продолжительность учебного года;
- сроки и продолжительность каникул;
- сроки проведения промежуточной аттестации.
     При составлении календарного учебного графика учитывается четвертная

система       организации учебного года.



     Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели. Допустимая аудиторная учебная
нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку.

     Учебный год начинается 1 сентября (если данное число приходится на выходной день, то
началом учебного года считается следующий за ним рабочий день). Учебный год заканчивается

26 мая (если данное число приходится на выходной день, то учебный год заканчивается в
предыдущий рабочий день).

     Продолжительность  учебного  года  –  34  учебные недели. Обучение  осуществляется  по
четвертям (4 четверти). Каждая четверть оканчивается каникулами. Продолжительность каникул
составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет:
I четверть - 8 учебных недель; 
II четверть - 8 учебных недель;
 III четверть - 10 учебных недель; 
IV четверть - 8 учебных недель.
Продолжительность каникул составляет:
по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней; по окончании II четверти

(зимние  каникулы)  -  9  календарных дней;  по окончании III  четверти  (весенние  каникулы)  -  9
календарных дней;  по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель.

 Продолжительность урока 45 минут.
Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики умственной

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная
недельная  нагрузка  распределяется  равномерно  в  течение  учебной  недели,  при этом объём
максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать действующим
санитарным правилам и нормативам.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели.
Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов.

Промежуточная аттестация проводится на основании Положения о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МБОУ
«Новоселовская школа» без прекращения образовательной деятельности в конце учебного  года.

Промежуточная аттестация обучающихся 5- 7классов проводится в соответствии с локальным
актом   общеобразовательной  организации,  без  прекращения  образовательной  деятельности,   в
форме годового оценивания по учебным предметам (учебным курсам, учебным модулям) учебного
плана.

При реализации образовательных программ с использованием дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения:

-  расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной
работоспособности обучающихся и трудности учебных предметов;

- обучение заканчивается не позднее 19.00 часов;
- продолжительность урока не превышает 40 минут.
Содержание  занятий,  предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,  формируется  с

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется
посредством различных форм организации. Максимально допустимый недельный объем нагрузки
внеурочной деятельности рассчитан в академических часах и составляет не более 10 часов в
каждом классе. Часы внеурочной деятельности могут реализоваться как в течение учебной недели,
так и в период каникул. Занятия по внеурочной деятельности начинаются не раньше, чем через 30
минут после окончания последнего урока.

Календарный учебный   график   разрабатывается   на   каждый   учебный   год   и   является
Приложением № 5 к ООП ООО.

3.4. Календарный план воспитательной работы
Календарный  план  воспитательной  работы  составляется на  текущий  учебный  год.  В  нем

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному



году и уровню образования.
При  формировании  календарного  плана  воспитательной  работы  МБОУ  «Новоселовская

школа»  включает  в  него  мероприятия,  рекомендованные федеральными и региональными
органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление  в  сфере
образования,  в  том  числе  из  Календаря  образовательных событий,  приуроченных  к
государственным  и  национальным  праздникам  Российской  Федерации, памятным  датам  и
событиям  российской  истории  и  культуры,  а  также  перечня  всероссийских мероприятий,
реализуемых детскими и молодежными общественными объединениями.

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими в
работе школы изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.п.

Календарный     план   воспитательной    работы разрабатывается          ежегодно       и
является Приложением № 6 к ООП ООО.

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии
с требованиями стандарта 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа

системы  педагогического  образования  и  соответствует  требованиям  к  подготовке  нового
поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих
высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному
процессу  образования.  83%  педагогических  сотрудников  школы  имеют  высшее  образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.  В педагогическом коллективе есть  все
необходимые  специалисты.  Укомплектованность  образовательного  учреждения
квалифицированными педагогическими, руководящими и иными работниками - 100%. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего основную
образовательную  программу  основного  общего  образования  соответствует  квалификационным
характеристикам по соответствующей должности, а также квалификационной категории. 

Соответствие  уровня  квалификации  работников  образовательного  учреждения,
реализующего  основную  образовательную  программу  основного  общего  образования,
требованиям,  предъявляемым к  квалификационным категориям  (первой  или  высшей),  а  также
занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации не реже, чем 1 раз в 5 лет. 

3.5.2.  Психолого-педагогические  условия  реализации  основной  образовательной
программы 

Непременным  условием  реализации  требований  Стандарта  является  создание  в
образовательном учреждении психолого–педагогических условий, обеспечивающих: 
  преемственность содержания и форм организации образовательного процесса с учётом специ-
фики возрастного психофизического развития обучающихся; 
  формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  участников  образо-
вательного процесса; 
  вариативность  направлений  психолого-педагогического  сопровождения  участников  образо-
вательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; форми-
рование ценности здоровья и безопасного образа  жизни;  дифференциация и индивидуализация
обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка ода-
ренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 
  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; под-
держка детских объединений, ученического самоуправления; 
  диверсификацию  уровней  психолого-педагогического  сопровождения  (индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень учреждения); 
  вариативность форм психолого–педагогического сопровождения участников образовательного
процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая ра-
бота, просвещение, экспертиза). 



Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса:
Посещение и анализ занятий.
Проведение  индивидуальных  консультаций  с  родителями  по  результатам  тестирования

детей.
Проведение  индивидуальных  консультаций  с  педагогами  по  результатам  итоговой

диагностики детей
Психологическое  сопровождение  процесса  адаптации  обучающихся  5-х  классов,

перешедших в среднее звено.
Работа психолого-педагогического консилиума: 

  адаптация пятиклассников; 
  организация  психолого-педагогического  сопровождения  учащихся,  требующих  особого
педагогического  внимания  (создание  групп  педагогической  поддержки,  индивидуальных
программ и др.) 

Учет специфики возрастного психофизического развития 
ООП  ООО  предполагает  учет  индивидуальных  особенностей  каждого  обучающегося

(включая  одаренных  детей  и  детей  с  ограниченными  возможностями  развития  и  здоровья),
выдвигает на первый план проблему соотношения обучения и развития. 

Разнообразие  аудиторной  и  внеурочной  деятельности,  система  заданий  разного  уровня
трудности  с  учетом  меры  трудности,  сочетание  разнообразных  организационных  форм
(индивидуальных,  групповых,  коллективных)  позволяют  обеспечить  условия,  при  которых
обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого обучаемого на основе
учета  уровня его актуального развития и  сформированных (формируемых) мотивов.  То,  с  чем
обучаемый не может справиться самостоятельно, он может сделать с помощью соседа по парте
или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, становится
доступным  пониманию  в  условиях  коллективной  совместной  деятельности.  Высокая  степень
дифференциации заданий и их количества позволяют нашим обучающимся работать в условиях
своего актуального развития и создают возможности индивидуального продвижения вперед. 

Работа  с  одаренными  детьми  будет  осуществляться  в  различных  формах  урочной  и
внеурочной  деятельности.  Это  дифференцированная  и  индивидуальная  работа  с  сильными
учащимися  по  отдельным  предметам,  подготовка  к  олимпиадам,  организация  проектной
деятельности.  Для  развития  творческих  способностей  -  организация  кружков  танцевальных,
хоровых, вокальных.

Формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  учителей  и
административных работников: 

Проведение  методических  недель,  методических  и  психологических  семинаров,
индивидуальных, групповых консультаций с педагогами. 

Формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  родителей
(законных представителей): 

Под родительской компетентностью понимают: 
  знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности; 
  интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и типичные за-
дачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности,  с использованием зна-
ний, опыта, ценностей и наклонностей; 
 интегральную личностную характеристику,  определяющую готовность и способность выпол-
нять педагогические функции в соответствии с принятым в социуме в конкретный исторический
момент нормами, стандартами, требованиями. 
  способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их разумного удовлетворе-
ния; 
  способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во взрослую жизнь в
соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребёнка и социальной ситуацией. 



  возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной безопасности,
получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в этом; 
  наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка. 

Важно,  когда  родитель  понимает,  что  не  только  знания  и  умения  в  воспитании  ребенка
определяют успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и как человека, работа над
собой имеет важное значение для выстраивания позитивного взаимодействия и развития ребенка. 

Самопознание  и  саморазвитие  родителей  считается  важным  компонентом  родительской
компетентности. 

В  практике  работы  школы  сложились  методы  работы  с  родителями  по  повышению  их
родительской компетентности: 
  формирование необходимых знаний, 
  обучение навыкам общения с детьми, 
  обучение навыкам разрешения конфликтных ситуаций, 
  улучшение стиля родительского поведения 

В работе с родителями закрепились такие формы работы, как: 
  Лекция 
  Конференция 
  Практикум 
  Дни открытых дверей 
  Индивидуальные тематические консультации 
  Посещение семьи 

Психолого-педагогическое  сопровождение  развития  ребенка  рассматривается  как
сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление. 

Целью  психолого-педагогического  сопровождения  ребенка  в  учебно-воспитательном
процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития
в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка: 
  предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

  помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации:
учебные  трудности,  проблемы  с  выбором  образовательного  и  профессионального  маршрута,
нарушения  эмоционально-волевой  сферы,  проблемы  взаимоотношений  со  сверстниками,
учителями, родителями; 

  психологическое обеспечение образовательных программ; 

  развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся,
родителей, педагогов. 

Виды работ 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, раз-
витие  психолого-педагогической  компетентности  учащихся,  администрации  образовательных
учреждений, педагогов, родителей. 
Можно  выделить  следующие  уровни  психолого-педагогического  сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
  диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может про-
водиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учеб-
ного года; 



  консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с
учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 
  профилактика,  экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,  коррекционная  работа,  осу-
ществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 
  сохранение и укрепление психологического здоровья; 
  мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
  психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
  формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
  Развитиеэкологическойкультуры; 
  выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
  поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
  выявление и поддержкуодарённыхдетей 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий профессионалами
школы, направленных на оказание превентивной и оперативной помощи родителям в решении их
индивидуальных проблем, на развитие родительской компетентности. 

Психолого-педагогическое  сопровождение  позволяет  сохранять  и  развивать  достоинства
личности, организовать взаимодействие педагога и родителя по выявлению и анализу реальных
или потенциальных личностных проблем у родителя, совместному проектированию возможного
выхода из них. В этом случае возрастает роль педагога, как инициатора доверительных открытых
отношений  и  помощника  в  развитии  его  ключевых  родительских  компетенций.  Тип
взаимодействия  между  педагогом  и  родителем  в  логике  психолого-педагогического
сопровождения носит характер договорных отношений.

3.5.3.  Финансово-экономические  условия  реализации  основной  образовательной
программы 

Структура  расходов,  необходимых для  реализации  основной образовательной  программы
основного общего образования и достижения планируемых результатов за счёт средств бюджета: 
  расходы  на  оплату  труда  работников  образовательного  учреждения,  для  поощрения
работников используются стимулирующие надбавки 
  расходы на приобретение учебной и методической литературы; 
  расходы на повышение квалификации педагогических работников; 
  затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы 
  (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов). 

3.5.4.  Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной
программы 

Материально-технические  условия  реализации  основной  образовательной  программы
основного общего образования должны обеспечивать: 
  возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результа-
там освоения основной образовательной программы начального общего образования; 
  соблюдение: 
  санитарно-гигиенических  норм  образовательного  процесса  (требования  к  водоснабжению,
канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурнымособенно-
стям здания образовательного учреждения,  его территории,  отдельным помещениям,  средствам
обучения, учебному оборудованию; 
  требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной
гигиены); 
  требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и , лаборато-
риях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для
отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); помеще-



ний для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости,
транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 
 Требований пожарной и электробезопасности; 
  требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных учре-
ждений; 
  требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 
  требований  к  организации  безопасной  эксплуатации  улично-дорожной  сети  и  технических
средств организации дорожного движения в местах расположения общеобразовательных учрежде-
ний; 
  требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного ин-
вентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных учреждениях; 
  своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

В здании школы имеется 16 учебных кабинетов, библиотека, столовая-раздатка, спортивный
зал.  Кабинет  информатики  оснащен  компьютерной  техникой  в  количестве  6+1  штук  и
мультимедийным  оборудованием.  Кабинет  истории,  физики,  биологии  оборудованы
мультимедийным  оборудованием.  Здание  школы,  рекреации  и  учебные  кабинеты
отремонтированы. 3 кабинета оснащены новой мебелью светлых тонов. Все предметы полностью
укомплектованы  современными  учебными  пособиями,  но  обеспеченность  учебным
оборудованием составляет 55%. 

В  школе  имеется  медицинский  кабинет,  не  оборудованный  современной  медицинской
техникой.  Каждый  день  работает  медсестра.  Под  наблюдением  медсестры  классы  регулярно
обрабатываются  бактерицидными  лампами,  строго  соблюдаются  режимы  проветривания..  В
спортивном зале необходимо сделать косметический ремонт, закупить новое оборудование.

Большое значение для сохранения здоровья детей имеет организация питания. Питание для
детей  привозное,  готовится  в  МБОУ  «Новоселовская  школа»  квалифицированным  поваром.
Решены вопросы гигиенических нужд учащихся. 

В библиотеке проведена инвентаризация книжного фонда и его реорганизация. В библиотеке
установлен компьютер. 

Школа также имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ОЭР), в
том  числе  к  электронным  образовательным  ресурсам,  размещенным  в  федеральных  и
региональных базах данных ЭОР. 
Информационно-образовательная среда МБОУ «Новоселовская школа» обеспечивает:
–доступ  к учебным  планам,  рабочим  программам,  электронным  учебным  изданиям и
электронным образовательным ресурсам,  указанным в  рабочих  программах  посредством сайта
МБОУ «Широковская школа» (https://shkola-shirokoe.nubex.ru);
–фиксацию  и  хранение  информации  о  ходе  образовательного  процесса,  результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образования;
–проведение  учебных  занятий,  процедуры  оценки  результатов  обучения,  реализация которых
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий;
–взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и (или)
асинхронные взаимодействия посредством Интернета.
В случае  реализации программы основного общего  образования  с  применением  электронного
обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  каждый обучающийся  в  течение  всего
периода обучения обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к совокупности
информационных  и  электронных  образовательных  ресурсов,  информационных  технологий,
соответствующих  технологических  средств,  обеспечивающих  освоение  обучающимися
образовательных программ основного общего  образования  в  полном объеме независимо от  их
мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет как на территории школы, так и за ее
пределами (далее - электронная информационно-образовательная среда).
Реализация  программы основного  общего  образования  с  применением электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий осуществляется  в  соответствии с Гигиеническими



нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Условия использования электронной информационно-образовательной среды обеспечивает
безопасность  хранения  информации  об  участниках  образовательных  отношений,  безопасность
цифровых образовательных ресурсов, используемых 
Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной деятельности:
1. Российская  электронная  школа.  Большой набор ресурсов  для обучения  (конспекты,  видео-
лекции, упражнения и тренировочные занятия, методические материалы для учителя. Материалы
можно смотреть без регистрации. https://resh.edu.ru/
2. «Учи.ру»  -  интерактивные  курсы  по  основным  предметам  и  подготовке  к  проверочным
работам,  а  также  тематические вебинары по дистанционному обучению.  Методика платформы
помогает  отрабатывать  ошибки  учеников,  выстраивает  их  индивидуальную  образовательную
траекторию. https://uchi.ru/
3. «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для школьников 1–5-х
классов. В числе возможностей «Яндекс. Учебника» – автоматическая проверка ответов и
мгновенная обратная связь для обучающихся. https://education.yandex.ru/home/
4. «ЯКласс» -  сервис,  позволяющий учителю выдать школьнику проверочную работу.  Если в
ходе  работы  ученик  допускает  ошибку,  ему  объясняют  ход  решения  задания  и  предлагают
выполнить другой вариант. Учитель получает отчёт о том, как ученики справляются с заданиями.
https://www.yaklass.ru/
5. Мобильное  электронное  образование  –  разнообразные  форматы  материалов  (текст,
мультимедиа,  интерактивные  ресурсы).  Цифровой  образовательный  контент  подготовлен  для
детей в возрасте с 3 до 7 лет, а также разработаны онлайн курсы для обучающихся 1-11 классов.
Предусмотрена система видеоконференций и мессенджер. https://mob-edu.ru/
6. Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая в подготовке к ЕГЭ,
ОГЭ,  олимпиадам.  Для  учителей  проводятся  курсы  повышения  квалификации  и
профессиональной переподготовки, а для родителей – открытые занятия о воспитании и развитии
детей. https://foxford.ru/about
7. «Сириус.  Онлайн»  -  На  платформе  размещены  дополнительные  главы  по  различным
предметам  для  7–9-х  классов.  Курсы  объемом  от  60  до  120  часов  предназначены  для
использования  в качестве  программ  дополнительного  образования,  а  также  для  повышения
квалификации педагогов. https://edu.sirius.online/#/
8. Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным версиям учебно-
методических  комплексов,  входящих  в  Федеральный  перечень.  Для  работы  с  учебниками  не
потребуется подключения к интернету. Информационный ресурс располагается по адресу
https://media.prosv.ru/«Академкнига/Учебник» - on-line библиотека учебной литературы сайт
http://akademkniga.ru/
9. Издательство «Русское слово» -  доступ к электронным формам учебников из  Федерального
перечня,  к  рабочим  тетрадям,  методическим  пособиям,  интерактивным  тренажёрам,  а  также
сторонним ресурсам и авторским наработкам педагогов. https://русское-слово.рф/
10. «Библиошкола»  -  доступ  к  школьным  учебникам,  школьной  литературе,  различным
медиаресурсам, электронным версиям журналов «Семейное чтение», «Читайка».
https://biblioschool.ru/
11. Образовательная платформа «Лекта» - доступ к электронным версиям учебников издательств
«Дрофа» и «Вентана-Граф».  В наличии методические  материалы,  инновационные сервисы для
преподавания,  интерактивные  тренажеры  для  закрепления  знаний.  На  портале  можно
организовать подготовку к ВПР. https://lecta.rosuchebnik.ru/
12. Библиогид - путеводитель по детским и подростковым книгам
13. ПроДетЛит — Всероссийская энциклопедия детской литературы
14. Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ)
15. Национальная электронная библиотека (НЭБ)
16. ЛитРес: Школа - предоставляет образовательным организациям доступ к мобильной
библиотеке с возможностью дистанционно выдавать электронные книги

https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://biblioschool.ru/
http://akademkniga.ru/
https://media.prosv.ru/
https://edu.sirius.online/%23/
https://foxford.ru/about
https://mob-edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/


3.5.5. Сетевой график (дорожная карты) по формированию необходимой системы условий
реализации образовательной программы

Направление 
мероприятий

Мероприятия
Сроки

реализации

I. 
Нормативное 
обеспечение 
введения 
ФГОС ООО

1. Наличие решения органа государственно-общественного 
управления (управляющего совета) о введении в ОУ  ФГОС 
ООО

2. Разработка на основе Примерной программы основного 
общего образования основной образовательной программы 
(ООП) МБОУ «Новоселовская  школа»

Май-
август

3. Утверждение новой редакции ООП ООО август

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 
требованиям ФГОС ООО

постоянно

5. Приведение должностных инструкций работников 
образовательной организации в соответствие с 
требованиями ФГОС ООО, тарифно-квалификационными 
характеристиками и профессиональным стандартом

август

6.  Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС ООО

август

7.  Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам инфраструктуры 
образовательной организации с учётом требований к 
необходимой и достаточной оснащённости учебной 
деятельности

По необ-
ходимости

8.  Разработка:
— образовательных программ (индивидуальных и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;

август

9. Внесение изменений в локальные акты по необ-
ходимост
и

II. Финансовое
обеспечение 
введения 
ФГОС ООО

1. Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых результатов

август

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений 
в них), регламентирующих установление заработной платы 
работников образовательной организации, в том числе 

август



Направление 
мероприятий

Мероприятия
Сроки

реализации

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками

Август-
сентябрь

III. 
Организацион
ное 
обеспечение 
введения 
ФГОС ООО

1.  Обеспечение координации взаимодействия участников 
образовательных отношений по организации введения 
ФГОС ООО

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия ОУ 
и организаций дополнительного образования, 
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности

3. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и родителей 
(законных представителей) по использованию часов 
вариативной части учебного плана и внеурочной 
деятельности

Не позднее 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения 
ФГОС ООО

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 
ФГОС ООО

август

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников 
образовательной организации в связи с введением ФГОС 
ООО

Август-
сентябрь

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 
работы (внутришкольного повышения квалификации) 
с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО

август

V. 
Информацион
ное 
обеспечение 
введения 
ФГОС ООО

1. Размещение на сайте образовательной организации 
информационных материалов о введении ФГОС ООО

постоянно

2. Широкое информирование родителей (законных 
представителей) как участников образовательного процесса 
о введении и реализации ФГОС ООО

постоянно

3. Обеспечение публичной отчётности образовательной 
организации о ходе и результатах введения и реализации 
ФГОС ООО

постоянно

VI. 
Материальнот
ехническое 

1. Характеристика материально-технического обеспечения 
введения и реализации ФГОС ООО

август

2. Обеспечение соответствия материально-технической По мере 



Направление 
мероприятий

Мероприятия
Сроки

реализации

обеспечение 
введения 
ФГОС ООО

базы образовательной организации требованиям ФГОС ООО финансиров
ания

3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, санитарно-эпидемиологическим 
нормам, нормам охраны труда работников образовательной 
организации

постоянно

4. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС ООО:
- укомплектованность библиотечно-информационного 
центра печатными и электронными образовательными 
ресурсами;
- наличие доступа образовательной организации к 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещённым в федеральных, региональных и иных базах 
данных;
- наличие контролируемого доступа участников 
образовательных отношений к информационным 
образовательным ресурсам локальной сети и Интернета;

постоянно
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