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1. Целевой раздел примерной основной образовательной программы основного общего 

образования  

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования 

 Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования к структуре основной  образовательной программы (ООП), 

определяет  содержание, организацию образовательного процесса на ступени основного 

общего образования и  направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения 

подростков, формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

     С учетом примерной ООП основного общего образования каждое образовательная 

организация самостоятельно разрабатывает свою рабочую  основную  образовательную 

программу (ст. 28. п. 6 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), которая  должна 

быть предназначена для удовлетворения образовательных потребностей и потребностей 

духовного развития человека подросткового школьного возраста  и в связи с этим  ставит 

следующие цели:  

 обеспечить условия для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории 

через полидеятельностный принцип организации  образования обучающихся; 

 создать и организовать функционирование многополюсной информационно - 

образовательной среды  с определением динамики смены форм образовательного 

процесса на протяжении обучения подростка в основной школе.  

       Для  достижения целей  ООП основного общего образования необходимо решить целый 

ряд педагогических и образовательных задач:  
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 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования;  

 сформировать ключевые компетентности обучающегося: в решении задач и проблем, 

информационной, коммуникативной,  учебной (образовательной)  компетентности;  

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого ис-

пользования средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного 

развития и продвижения, обучающегося в образовательном процессе;  

 организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучеб-

ных образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики;  

 способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с 

собой, предполагающее успешность и самореализацию обучающихся в 

образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку 

индивидуальности каждого подростка; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность 

обучающихся, обеспечить их эмоционального благополучие; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части об-

разовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенци-

ала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического со-

провождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, осно-

ванного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 
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 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

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

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе 

с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного об-

разования; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социаль-

ной среды, школьного уклада; 

 

При реализации основной образовательной программы достижение указанных целей 

и задач предполагает создание условий и предоставление возможности для полноценного  

освоения  обучающимися  следующих  действий: 

 инициативной пробы самостоятельного продвижения в разделах определенной пред-

метной области (проявление образовательного интереса и образовательной амбиции 

в индивидуальных образовательных траекториях обучающихся); 

 произвольного соотнесения  выполняемого  действия и обеспечивающих его знако-

вых  средств (схем, таблиц, текстов и т.п.); 

 произвольного перехода от одних знаковых средств к другим и их соотнесение 

(например, соотнесение графика и формулы); 

 координации предметных способов и средств действий между отдельными  учебны-

ми предметами, а также между предметными областями;   

 самостоятельного владения различными формами  публичного  выражения собствен-

ной точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и их инициативное опробование; 

 адекватной оценки собственного  образовательного продвижения на больших вре-

менных отрезках (четверть, полугодие, год). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основ-

ного общего образования 

Необходимо подчеркнуть, что ООП основного общего образования, с одной стороны,  

должна обеспечить преемственность с ООП начального  общего образования, с другой 
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стороны, предложить качественную реализацию программы, опираясь на возрастные осо-

бенности подросткового  возраста, который  включает  в себя возрастной  период  с 11 до 

15 лет. 

В связи с этим, рабочая ООП  основного общего образования прежде всего опирается  

на базовые достижения младшего  школьного возраста, а именно: 

-  наличие у младшего школьника культурных  предметных и универсальных средств 

и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах, 

решать как  учебные, так и внеучебные задачи; 

- способность к инициативному поиску построения средств выполнения  предлагае-

мых  учителем заданий и  к пробе их применения; 

-   сформированность адекватной и автономной самооценки учебных  достижений; 

- освоенность  самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесение средств, 

условий и результатов выполнения задания; 

-  наличие содержательного и бесконфликтного  участия выпускников начальной 

школы в совместной  учебной работе  с одноклассниками как под руководством учителя 

(общеклассная  дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа); 

- желание  и умение  учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не достает для решения поставленной задачи, находить недостающие 

знания и осваивать недостающие умения. 

Кроме этого, рабочая ООП основного общего  образования разработана в соответ-

ствии  с   возрастными возможностями подросткового возраста, которые включают в 

себя: 

- возникновение нового  отношения  к учению – стремление  к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности  в учении: желание  ставить цели и планировать ход учебной  

работы, потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение внутренней уве-

ренности в своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления  сверстни-

ками и взрослыми; 

- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспече-

ние условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для уважаемых 

подростком  людей, для общества; 
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-  становление принципиальной личной склонности подростка  к изучению того или 

иного  предмета, знание цели  изучения  предмета, возможность  применения  результатов 

обучения в решении практических, социально  значимых задач; 

- появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою 

активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 

- субъективное переживание, чувство взрослости, а именно: потребность равнопра-

вия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со 

стороны взрослых; 

- общение со сверстниками  как самостоятельной  сферы  жизни, в которой критиче-

ски осмысляются нормы этого общения; 

- проявление интереса к собственной личности: установка на обширные простран-

ственные  и временные  масштабы, которые становятся важнее  текущих, сегодняшних; по-

явление стремления  к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию 

себя; появление сопротивления, стремления к  волевым усилиям, перерастающее  иногда в 

свои негативные варианты; 

- пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром  соци-

альных отношений; 

-  появление к концу  подросткового  возраста способности осознанно, инициативно и 

ответственно  строить свое  действие в мире, основываясь  не только на видении собствен-

ного  действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом «отношения 

мира» к своему действию. Становление поведения  подростка  поведением для себя, осозна-

ние  себя как некое целое. 

 

В соответствии с ФГОС общего образования в основе  создания и реализации основ-

ной образовательной программы лежит  системно-деятельностный подход, который  

предполагает: 

- определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный прин-

цип обучения; 

-   раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и 

средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в 
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виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и 

способов;  

- создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств дей-

ствия за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося, роста творческого потенциа-

ла, познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности; 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся  в си-

стеме образования;  

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

- создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и 

намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования для 

всех его участников. 

 

Реализация  рабочей ООП основного уровня общего образования  может  

осуществляться в следующих видах деятельности подростков: 

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования и 

целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять 

«взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и 

пр.); 

- индивидуальной учебной деятельности при осуществлении индивидуальных 

образовательных маршрутов (программ); 

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получение 

социально значимого продукта; 

- учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими  

людьми, тактики  собственного поведения; 
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- деятельности управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людей); 

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, самоизменение. 

 

Основная образовательная программа основного общего  образования образовательной 

организации должна стать программой  действий всех участников  образовательной  дея-

тельности по достижению запланированных данной  программой  результатов и предусмат-

ривать: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимся; 

-  развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, само-

реализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно-

полезной деятельности, через  систему кружков, клубов, секций, студий с использовани-

ем возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

- овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу даль-

нейшего успешного образования  и ориентации в мире профессий; 

- формирование социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской идентично-

сти и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, обеспечения их эффектив-

ной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной про-

граммы основного общего образования  и  условий ее реализации; 

- организацию сетевого взаимодействия между участниками  образовательной деятельно-

сти образовательной организации; 
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- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реали-

зации социальных проектов и программ; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- обновление содержания основной образовательной программы основного общего обра-

зования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития си-

стемы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогиче-

ских и руководящих работников образовательной организации, повышения их професси-

ональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление образовательным учреждением с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

1.1.3. Общая характеристика программы основного общего образования 

Для удобства  использования в практике рабочая основная образовательная программа 

основного общего образования содержит три основных блока (раздела): 

        Целевой блок задает общее назначение программы, диагностичную формулировку це-

лей (результатов) реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования и способы определения их достижения.  

         Первый  раздел ООП включает: 

-    цели и задачи основного  общего  образования; 

-    планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной  

     программы основного общего образования; 

-   систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной   

    образовательной программы основного общего образования. 
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        Содержательный блок задает общее содержание образования и включает в себя вто-

рой раздел, ориентированный на достижение  предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования.  

       Этот  раздел  связан с описанием содержания, способов организации образовательного 

процесса на двух  этапах построения подростковой школы (5-6 и 7-9 классы), с описанием 

особенностей предметного содержания подростковой школы и имеет в приложении к ООП 

набор  предметных учебных программ дисциплин, курсов, образовательных модулей; с опи-

санием особенностей содержания учебной деятельности в разных формах (урочной и вне-

урочной) в подростковой школе, в том числе содержание  проектных и исследовательских 

форм учебной деятельности, применение универсальных учебных действий, включая ис-

пользование информационно-коммуникационных технологий. Приложением  к ООП явля-

ются  отдельные программы по развитию учебной  деятельности в подростковой школе 

(программа универсальных учебных действий), по учебно-исследовательской и проектной  

деятельности обучающихся, по формированию и развитию компетентности обучающихся в 

области использования  информационно-коммуникационных технологий, по развитию, вос-

питанию и социализации подростков, включая формирование культуры экологического, 

здорового и безопасного образа жизни;    

       Организационный блок задает механизмы реализации всех вышеперечисленных раз-

делов ООП и включает в себя еще три раздела. Таковыми механизмами  прежде всего явля-

ются учебный план основного общего образования, план внеурочной деятельности, кален-

дарный учебный график, которые обеспечивают реализацию программы в единстве учебной 

и внеучебной деятельности, урочных и внеурочных  форм организации  образовательной де-

ятельности. 

       Третий  раздел  посвящен прежде всего  учебному плану и плану внеурочной деятель-

ности, которые  содержат две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками  образовательного процесса (обучающиеся, педагоги, родители). Вариативная 

часть включает в себя разные виды детских деятельностей и их формы.  

К внеурочным формам  освоения содержания  предметных областей относятся: экскур-

сия, игры-состязания (викторина, конкурсы, математический бой,  интеллектуальная игра и 

т.д.);  спортивные соревнования; тренировки и репетиции, мастерская, консультация, поле-
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вые исследования, учебный проект, практики, деловая  игра, дебаты, аналитические  и ре-

флексивные сессии. 

К формам организации внеучебных видов деятельности можно  отнести: общеинтел-

лектуальный клуб, тренинги (психологический, управленческий), секции (спортивные), кра-

еведческий и дискуссионный клубы, конференции; образовательное  путешествие, соревно-

вания, поисковые и научные исследования; общественно-полезные и социальные практики. 

Также третий  раздел  содержит  условия  реализации основной  образовательной  

программы. 

Система условий учитывает организационную схему гимназии, а также его взаимодей-

ствие с социальными партнерами. 

Описание системы  опирается на локальные акты образовательной организации, норма-

тивно-правовые акты муниципального, регионального, федерального уровней. 

Система содержит: описание имеющихся условий: кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с приоритета-

ми основной образовательной программы основного общего образования гимназии; меха-

низмы достижения целевых ориентиров в системе условий; контроль над состоянием систе-

мы условий; мониторинг реализации ООП и вопросы управления этой программой. 

   Таким  образом, рабочая  основная образовательная программа основного общего  

образования призвана  помочь Гимназии реализовать требования ФГОС ООО. В связи с 

этим рабочая  ООП: 

- описывает методологические, психологические, педагогические, финансово-

экономические условия и основания, необходимые для  реализации ООП ООО; 

-  является конструктором, состоящим из содержательных, технологических, методи-

ческих единиц, с помощью которых можно проектировать отдельные рабочие учебно-

предметные программы, программы образовательных модулей, программы развития УУД, 

воспитания и социализации подростков; 

-   задает вектор  индивидуализации  образовательного  процесса на этапе  основного  

общего  образования; 
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-   представляет и обосновывает общую структуру ООП, позволяющую учесть все ас-

пекты  деятельности структурного подразделения и добиться эффективных  образователь-

ных  результатов на этапе основного общего  образования. 

Ядром рабочей основной образовательной программы основного общего образования 

является  процесс  индивидуализации деятельности подростка через создание условий 

для появления и реализации индивидуальных образовательных  траекторий (маршрутов) у 

подростков в личностно значимых видах деятельности. Все составные элементы ООП 

должны работать на этот системообразующий процесс в основной школе. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную ос-

нову образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС 

ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, вы-

ступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных пред-

метов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с 

одной стороны, и системы оценки результатов – с другой. В соответствии с требованиями 

ФГОС ООО система планируемых результатов — личностных, метапредметных и предмет-

ных — устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпуск-

ников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. В соответствии с ре-

ализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых ре-

зультатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуаль-

ного развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом 

зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие ос-

новной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающих-
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ся, их способностей. В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результа-

тов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов.  

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представ-

лены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализи-

руют их. Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпуск-

ник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Рус-

ский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информати-

ка», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Техноло-

гия», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов 

учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации.  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необ-

ходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необхо-

димо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обуча-

ющихся. 
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Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

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

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уров-

ня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучаю-

щихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые ре-

зультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы-

ков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступа-

ющих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать от-

дельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподава-

ния цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в 

силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учеб-

ного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допуска-

ющих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информа-

ции. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготов-

ленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью кото-

рых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является пре-

пятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение пла-

нируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 
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оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достиже-

ние планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значи-

мость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение лич-

ностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежно-

сти, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного насле-

дия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональ-

ной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и добро-

желательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к рели-

гиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, го-
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товность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточи-

тельном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и челове-

чества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформиро-

ванность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентифика-

ция себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа парт-

нера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, го-

товность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, проце-

дур, готовность и способность к ведению переговоров). 

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

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

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядоче-

ния социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами уча-

щиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодей-

ствующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в каче-

стве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организатор-

ской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 
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совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериориза-

ция правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситу-

ациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на доро-

гах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность пони-

мать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сфор-

мированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетиче-

ское, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нрав-

ственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выра-

женной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художествен-

ными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художествен-

ной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

 9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современно-

му уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осу-

ществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

 Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
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учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной обра-

зовательной траектории.  

Межпредметные понятия. 

 Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», «за-

кономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков ра-

боты с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предме-

тах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетен-

ции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших пла-

нов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего акту-

ального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематиче-

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

ловека и общества, создания образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текста-

ми, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядносимволической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответ-

ственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе ре-

ализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекват-

ные задаче средства, принимать решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они 

получат возможность развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к 
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поиску нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемо-

го решения.  

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основ-

ной образовательной программы основного общего образования образовательной организа-

ции в зависимости от материальнотехнического оснащения, используемых методов работы 

и образовательных технологий.  

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

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

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

тельной деятельности. Обучающийся сможет:  

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 ● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запла-

нированных образовательных результатов;  

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

 ● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей;  

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения обра-

зовательных результатов. 

 2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. Обучающийся сможет: 

 ● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной зада-

чей и составлять алгоритм их выполнения; 

 ● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  
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● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выпол-

нения учебной и познавательной задачи; 

 ● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ори-

ентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновы-

вая логическую последовательность шагов);  

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проек-

та, алгоритм проведения исследования);  

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной за-

дачи и находить средства для их устранения; 

 ● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач;  

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 ● различать результаты и способы действий при достижении результатов;  

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения пла-

нируемых результатов и оценки своей деятельности;  

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 ● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата;  

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации;  
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● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата;  

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение харак-

теристик процесса для получения улучшенных характеристик результата;  

● соотносить свои действия с целью обучения.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения. Обучающийся сможет:  

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности;  

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или неуспешно-

сти/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации;  

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия приня-

того решения;  

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих дей-

ствий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  
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● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологиче-

ских/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия;  

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

классифицировать и обобщать факты и явления;  

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений;  

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выяв-

лять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;  

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия;  

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 ● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познаватель-

ной и исследовательской деятельности;  

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя при-

чинно-следственный анализ;  
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● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 ● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме;  

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 ● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией;  

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот;  

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ра-

нее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, ис-

следования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продук-

та/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

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

ности);  

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст;  

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

● резюмировать главную идею текста; 
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 ● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержа-

нию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудо-

жественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

 ● критически оценивать содержание и форму текста.  

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

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет:  

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания;  

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организ-

мов;  

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор;  

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях 

по защите окружающей среды.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обу-

чающийся сможет:  

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные по-

исковые запросы;  

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами зна-

ний, справочниками;  

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска;  

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности.  

 

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную дея-

тельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
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решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; фор-

мулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

● определять возможные роли в совместной деятельности;  

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

 ● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы);  

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации;  

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль;  

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность сво-

его мнения (если оно ошибочно) и корректировать его;  

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 ● выделять общую точку зрения в дискуссии;  

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей;  

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

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

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

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

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуля-

ции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью. Обучающийся сможет: 

 ● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства;  

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 
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 ● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей;  

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых ре-

чевых средств; 

 ● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 ● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникатив-

ной задачей;  

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет:  

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 ● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соот-

ветствии с условиями коммуникации;  

● оперировать данными при решении задачи;  

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, до-

кладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

 ● использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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1.2.5. Предметные результаты 

 1.2.5.1. Русский язык 

 Выпускник научится:  

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

  владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотро-

вым) и информационной переработки прочитанного материала;  

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основ-

ного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка;  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функцио-

нально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных раз-

новидностей языка; 

  участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологи-

ческие высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы 

и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и рече-

вого этикета; 

  создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

  анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и допол-

нительной информации, принадлежности к функциональносмысловому типу речи и функцио-

нальной разновидности языка;  

 использовать знание алфавита при поиске информации;  

 различать значимые и незначимые единицы языка;  

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 
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 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нор-

мами;  

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматиче-

ского и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

 проводить лексический анализ слова; 

  опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия;  

 проводить морфологический анализ слова;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфо-

логического анализа слов;  

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их струк-

турно-смысловой организации и функциональных особенностей;  

 находить грамматическую основу предложения;  

 распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания;  

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;  

 использовать орфографические словари. Выпускник получит возможность научиться:  
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 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины комму-

никативных неудач и уметь объяснять их;  

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразитель-

ного словоупотребления;  

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельно-

сти;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргу-

ментировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова;  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

1.2.5.2. Литература  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются:  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;  
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 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отража-

ющей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные 

для человечества в целом);  

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской куль-

туры, культуры своего народа, мировой культуры;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интер-

претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение;  

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, вопло-

щающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понима-

ния принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отра-

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

интеллектуального осмысления. 

1.2.5.3 Родной язык 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Родной язык» являются: 

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

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих спо-

собностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматиче-
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ских категорий родного языка. Знание понятий лингвистики не выносится на промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию; 

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

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического ана-

лиза словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их ис-

пользования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление 

к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность 

 

 

 

1.2.5.4. Родная литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Родная литература» явля-

ются:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

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

стей народа, особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 
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4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интер-

претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отража-

ющие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понима-

ния принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического, формирование умений воспринимать, анализировать, критически оцени-

вать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражен-

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

теллектуального осмысления. 

 

 

1.2.5.5. Иностранный язык. Английский язык. 

 Коммуникативные умения 

 Говорение.  

Диалогическая речь  

Выпускник научится:  

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к дей-

ствию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться:  вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью;  

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).  

Говорение.  

Монологическая речь  

Выпускник научится: 
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 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (клю-

чевые слова, план, вопросы); 

  давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы;  

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументи-

ровать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения;  

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 

и т. п.);  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. Аудирование Выпускник 

научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое ко-

личество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  
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 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления;  

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизучен-

ные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представлен-

ную в явном и в неявном виде;  

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изучен-

ном языковом материале;  

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте;  

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов.  

Письменная речь 

 Выпускник научится:  

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

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблени-

ем формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объе-

мом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого эти-

кета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных вы-

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

стимул;  

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и пунктуация.  

Выпускник научится:  

 правильно писать изученные слова;  

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествова-

тельного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклица-

тельный знак в конце восклицательного предложения;  

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуни-

кации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

 членить предложение на смысловые группы;  

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зре-

ния их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специаль-

ный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  
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 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных вы-

сказываниях.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

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

основной школы;  

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

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

значные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в преде-

лах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: ‒ глаголы 

при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; ‒ имена существительные при помощи суффиксов 

-or/ -er, -ist , -sion/- tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; ‒ имена прилагательные при по-

мощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , - ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; ‒ наречия при 

помощи суффикса -ly; ‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; ‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изучен-

ные в пределах тематики основной школы;  

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изучен-

ные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

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

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

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте:  

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

вествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специ-

альный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и от-

рицательной форме) и восклицательные;  

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном по-

рядке;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or;  

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союз-

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени;  

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional 

II – If I were you, I would start learning French);  

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределен-

ным/нулевым артиклем;  
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 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 

их производные, относительные, вопросительные;  

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнитель-

ной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выража-

ющие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;  

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect;  

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;  

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should);  

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that;  

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;  
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 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking;  

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / 

feel / be happy;  

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в пра-

вильном порядке их следования;  

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного зало-

га: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-thePast;  

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive;  

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;  

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).  

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится:  

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

 представлять родную страну и культуру на английском языке;  

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного ма-

териала.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказыва-

ний;  

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка.  

Компенсаторные умения  
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Выпускник научится:  

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

1.2.5.6. Второй иностранный язык. Немецкий язык. 

 Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится:  

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к дей-

ствию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью;  

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.)  

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (клю-

чевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы;  

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
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 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументи-

ровать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения;  

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 

и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количе-

ство неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления;  

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизучен-

ные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде;  

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изучен-

ном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

  восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов.  

Письменная речь 

 Выпускник научится:  

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

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблени-

ем формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объе-

мом 30–40 слов, включая адрес);  

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого эти-

кета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес);  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных вы-

сказываниях;  

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

стимул;  

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и пунктуация. 

 Выпускник научится:  

 правильно писать изученные слова;  
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 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествова-

тельного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклица-

тельный знак в конце восклицательного предложения;  

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуни-

кации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

 членить предложение на смысловые группы;  

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зре-

ния их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специаль-

ный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

 Выпускник научится: 

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

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

пределах тематики основной школы;  

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лек-

сические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с реша-

емой коммуникативной задачей;  

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости;  
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 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

  распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: ▪ существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit 

(die Feindlichkeit); -heit (dieEinheit); -schaft (dieGesellschaft); - um (dasDatum); -or 

(derDoktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die 

Biologie); ▪ прилагательныхссуффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch 

(typisch); - los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); ▪ существительных и 

прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); ▪ существительных и 

глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die Mitantwortung, 

mitspielen); ▪ глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими 

словами в функции приставок типа erzählen, wegwerfen; ▪ существительное + суще-

ствительное (das Arbeitszimmer); прилагательное + прилагательное (dunkelblau, 

hellblond); прилагательное + существительное (die Fremdsprache); глагол + суще-

ствительное (die Schwimmhalle); ▪ конверсия (переход одной части речи в другую): 

существительные от прилагательных (das Blau, der/die Alte); существительные от 

глаголов (das Lernen, dasLesen); ▪ интернациональные слова (der Globus, der 

Computer).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные сло-

ва, изученные в пределах тематики основной школы;  

  знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  

  распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые гла-

голы;  

  распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обес-

печения его целостности;  
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  использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догады-

ваться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ род-

ным языком, по словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи 

 Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и зна-

комство с новыми грамматическими явлениями.  

 Нераспространенные и распространенные предложения.  

 Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.)  

 Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (IchhängedasBildandie 

Wand.)  

 Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себяInfinitiv 

с zu. (Wir haben vor, aufs Land zu fahren " Все типы вопросительных предложений.  

 Предложения с неопределѐнно-личным местоимением man. 

(ManschmücktdieStadtvorWeihnachten.)  

 Предложения с инфинитивной группой um ... zu. (ErlerntDeutsch, 

umdeutscheBücherzulesen.)  

  Сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb. 

(IhmgefälltdasDorfleben,dennerkannhiervielZeitinderfrischenLuftverbringen.)  

  Сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob и др. (Ersagt, dassergutinMatheist.)  

 Сложноподчиненные предложения причины с союзами weil, da. (ErhatheutekeineZeit, 

weilervieleHausaufgabenmachenmuss.) 

  Сложноподчиненные предложения с условным союзом wenn. (WennduLusthast, 

kommzumirzuBesuch.)  

  Сложноподчиненные предложения с придаточными времени с союзами wenn, als, nach. 

(Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause ka-

men, erzählte ich ihnen über meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, 

sahen wir fern.)  
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 Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными (с относитель-

ными местоимениями die, deren, dessen. (Schüler, diesichfürmoderneBerufeinter-

essieren,иsuchennachInformationenimInternet.)  

 Сложноподчиненные предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der Lehrer 

zeigte uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das Land erfahren.) Распо-

знавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфинитив-

ных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv. Слабые и 

сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt.  

Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen). 

Preteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, 

Futur (anfangen, beschreiben). ВсевременныеформывPassiv (Perfekt, Plusquamperfekt, 

Futur). Местоименныенаречия (worüber, darüber, womit, damit). Возвратныеглаголывос-

новныхвременныхформах Präsens, Perfekt, Präteritum (sichanziehen, sichwaschen). Распо-

знавание и употребление в речи определѐнного, неопределѐнного и нулевого артикля, 

склонения существительных нарицательных; склонении прилагательных и наречий; 

предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, тре-

бующих Akkusativ. Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, 

niemand). Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). Plusquamperfekt и 

употребление его в речи при согласовании времѐн. Количественные числительные свы-

ше 100 и порядковые числительные свыше 30.  

Социокультурные знания и умения  

Обучающиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и межкуль-

турное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей стра-

ны и страны/ стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).  

Обучающиеся овладевают знаниями: • о значении немецкого языка в современном мире; 

• о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности (посещение гостей), сфера обслуживания); • о социо-
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культурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном наследии этих 

стран; • о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального об-

щения в рамках изучаемых предметов речи. Предусматривается также овладение умени-

ями: • адекватного речевого и неречевого поведения в распространѐнных ситуациях бы-

товой, учебно-трудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения; • представле-

ния родной страны и культуры на иностранном языке; оказания помощи зарубежным 

гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения. 

 Выпускник научится:  

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении.  

Выпускник получит возможность научиться:  

  использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;  

  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудированииичтении. 

 

1.2.5.7. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы:  

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств 

как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственно-

сти исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в ми-

ровой истории;  

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

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

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явле-

ний прошлого и современности;  
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 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлеж-

ность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение 

к ней;  

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источ-

никами, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;  

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира.  

История Древнего мира (5 класс)  

Выпускник научится:  

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологи-

ческих понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);  

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общ-

ностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и госу-

дарств, местах важнейших событий;  

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира;  

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

ники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности;  

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;  

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• давать характеристику общественного строя древних государств;  
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• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и раз-

личия;  

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории.  

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится:  

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и разви-

тия Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;  

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических 

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

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятни-

ках Средневековья;  

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневеко-

вой истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в сред-

невековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Сред-

них веков;  

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты 

и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное госу-

дарство» и др.);  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневеко-

вья (Русь, Запад, Восток);  
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• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и разли-

чия;  

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятни-

ков средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художе-

ственные достоинства и значение.  

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)  

Выпускник научится:  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; со-

относить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других гос-

ударств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, коло-

низации и др.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Но-

вого времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и дру-

гих странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказы-

вать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной лите-

ратуре по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных цен-

ностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 • объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 
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 • сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуа-

ции и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материала-

ми (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);  

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались об-

щие черты и особенности; • применять знания по истории России и своего края в Новое время 

при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

1.2.5.8. Обществознание  

Человек. Деятельность человека  

Выпускник научится:  

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его при-

роды;  

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста;  

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека;  

 приводить примеры основных видов деятельности человека;  

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к раз-

личным способам разрешения межличностных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятель-

ностью человека; 
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 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;  

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опас-

ность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов;  

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на че-

ловека, делать выводы.  

Общество  

Выпускник научится:  

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека;  

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социаль-

ные явления с позиций общественного прогресса;  

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы обще-

ственной жизни;  

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса;  

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществ-

лять на практике экологически рациональное поведение;  

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. Выпускник получит 

возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах обще-

ственной жизни;  

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития;  



56 

 

 

 

 

 осознанно содействовать защите природы.  

Социальные нормы  

Выпускник научится:  

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения челове-

ка;  

 различать отдельные виды социальных норм;  

 характеризовать основные нормы морали;  

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего пове-

дения и поступков других людей с нравственными ценностями;  

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества;  

 характеризовать специфику норм права;  

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;  

 раскрывать сущность процесса социализации личности;  объяснять причины отклоняющего-

ся поведения;  

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека;  

  оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  

Сфера духовной культуры  

Выпускник научится:  

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о яв-

лениях культуры;  

 описывать явления духовной культуры;  

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

 оценивать роль образования в современном обществе;  
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 различать уровни общего образования в России;  

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культу-

ры из адаптированных источников различного типа;  

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессио-

нальной деятельности;  

 раскрывать роль религии в современном обществе;  

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;  

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях;  

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.  

Социальная сфера  

 Выпускник научится:  

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные соци-

альные общности и группы;  

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;  

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности;  

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;  

 описывать основные социальные роли подростка;  

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;  

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире;  

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе;  

 раскрывать основные роли членов семьи;  
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 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни;  

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;  

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;  

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов;  

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедея-

тельности;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных кон-

фликтов;  

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа.  

Политическая сфера жизни общества  

Выпускник научится:  

 объяснять роль политики в жизни общества;  

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;  

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства;  

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;  

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;  

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;  

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства;  

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные вы-

воды.  

 Гражданин и государство  

Выпускник научится:  

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы госу-

дарственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;  

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;  

 раскрывать достижения российского народа;  

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ;  

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;  

 характеризовать конституционные обязанности гражданина.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире;  

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ.  

Основы российского законодательства  

Выпускник научится:  

 характеризовать систему российского законодательства;  

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;  

 характеризовать гражданские правоотношения;  

 раскрывать смысл права на труд;  

 объяснять роль трудового договора;  

  разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношени-

ях;  
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 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;  

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

  анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления;  

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из до-

ступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полу-

ченную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситу-

ациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку;  

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 

их становление и развитие;  

  осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средства-

ми.  

Экономика  

Выпускник научится:  

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребите-

лей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности;  

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  
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 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, срав-

нивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие ры-

ночных законов, выявлять роль конкуренции;  

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства;  

 называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

 характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источни-

ков различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономи-

ческие явления и процессы;  

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;  

  раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;  

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

  обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, по-

лучаемую из неадаптированных источников;  

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состоя-

ния российской экономики;  

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя;  
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 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуа-

ции в экономической сфере деятельности человека;  

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального пове-

дения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные 

и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

1.2.5.9. География  

Выпускник научится:  

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, тексто-

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

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистиче-

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

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показа-

тели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в про-

странстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недо-

стающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, пред-

ставленную в одном или нескольких источниках;  

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описа-

ния) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач;  

 использовать различные источники географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практикоориентированных задач: выявление географических зависимо-

стей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и 

интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов 

(их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показа-

телей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простей-

ших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении 

и/или оценке географической информации;  
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 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и ско-

рости течения водных потоков;  

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географиче-

ские объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию;  

  использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий;  

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явле-

ния, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими про-

цессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;  

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

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

ления материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

  устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной 

и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным 

условиям;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;  

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной терри-

торией и исключительной экономической зоной России;  

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

ности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  
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  использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте 

реальной жизни;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и 

ее отдельных регионов;  

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных террито-

рий России;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных террито-

рий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных террито-

рий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России для решения практикоориентированных задач в контексте реальной жизни;  

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характе-

ризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, опреде-

ляющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения;  

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном со-

ставе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни;  

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного харак-

тера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей;  

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и тер-

риториальную структуру хозяйства России;  

  использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориаль-
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ной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отрас-

лей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

  сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;  

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, каче-

ства населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира;  

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории  

 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для реше-

ния учебных и практических задач по географии;  

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. Выпускник получит возможность 

научиться:  создавать простейшие географические карты различного содержания;  

 моделировать географические объекты и явления;  

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географиче-

ской информации;  

  подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли;  

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоро-

вья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;  

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использова-

ния географических знаний в различных областях деятельности;  
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 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации;  

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;  

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных из-

менений климата;  

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для от-

дельных регионов и стран;  

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами;  

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обуслов-

ленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменения-

ми, а также развитием глобальной коммуникационной системы;  

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать гра-

ницы с точки зрения их доступности;  

  делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате измене-

ния их компонентов;  

 наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

 давать характеристику климата своей области (края, республики);  

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзло-

ты;  

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении числен-

ности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;  

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;  

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России  

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;  

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

  выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;  
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 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;  

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.10 Краеведение  

• относительно целостное представление об истории Пермского края;  

• освоение знаний об основных краеведческих понятиях, особенностях населения, хозяй-

ства, социальной и культурной жизни своего края, путях её сохранения и рационального ис-

пользования;  

•умения находить нужную информацию в различных исторических источниках; преоб-

разовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями);  

 

1.2.5.11 Мировая художественная культура 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы 

по обществознанию являются:  

 относительно целостное представление о зарождении и историческом развитии мировых 

культур, о различных видах и областях искусства, формирующих стилевые особенности 

различных исторически периодов;  

 знание ряда ключевых понятий об основных мировых культурах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления современной культурной действительности;  

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их ха-

рактерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и за-

рубежной культуре;  

 понимание формальных особенностей различных видов искусства, освоение основных 

методов анализа художественного   произведения. 

 использование учениками приобретенных знаний и умений для обогащения духовного 

опыта, расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной сре-

ды. 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и граж-

данственность;  
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 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основ-

ных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирую-

щих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

 понимание значения культурной деятельности для личности и для общества;  

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания;  

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности;  

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение ис-

пользовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необ-

ходимой социальной информации;   

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осо-

знанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргу-

менты, оценочные суждения;  

 понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участво-

вать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

 

1.2.5.12 Математика (включая учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность 

и статистика») 

 умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множествами; 

умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, применять их при 

решении задач; умение использовать графическое представление множеств для описания 

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

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

распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, 

строить высказывания и отрицания высказываний; 
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 умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, дели-

мость натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, обыкновен-

ная дробь и десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число, иррацио-

нальное число, арифметический квадратный корень; умение выполнять действия с чис-

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

округлять числа; умение делать прикидку и оценку результата вычислений; 

 умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметический квадрат-

ный корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; знакомство с корнем нату-

ральной степени больше единицы; умение выполнять расчеты по формулам, преобразо-

вания целых, дробно-рациональных выражений и выражений с корнями, разложение 

многочлена на множители, в том числе с использованием формул разности квадратов и 

квадрата суммы и разности; 

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

числовое неравенство, неравенство с переменной; умение решать линейные и квадрат-

ные уравнения, дробно-рациональные уравнения с одной переменной, системы двух ли-

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

рациональные неравенства с одной переменной, в том числе при решении задач из дру-

гих предметов и практических задач; умение использовать координатную прямую и ко-

ординатную плоскость для изображения решений уравнений, неравенств и систем; 

 умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и наименьшее зна-

чения функции; умение оперировать понятиями: прямая пропорциональность, линейная 

функция, квадратичная функция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола; 

умение строить графики функций, использовать графики для определения свойств про-

цессов и зависимостей, для решения задач из других учебных предметов и реальной 

жизни; умение выражать формулами зависимости между величинами; 

 умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессии; умение использовать свойства последовательностей, формулы суммы и об-

щего члена при решении задач, в том числе задач из других учебных предметов и реаль-

ной жизни; 
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 умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, движение, 

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

личными и семейными финансами); умение составлять выражения, уравнения, неравен-

ства и системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать прав-

доподобность полученных результатов; 

 умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, мно-

гоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, прямо-

угольный треугольник, медиана, биссектриса и высота треугольника, четырехугольник, 

параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, круг, касатель-

ная; знакомство с пространственными фигурами; умение решать задачи, в том числе из 

повседневной жизни, на нахождение геометрических величин с применением изученных 

свойств фигур и фактов; 

 умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольников; параллель-

ность и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция, подобие фигур, подобные треугольники, симметрия относительно точки и 

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

перпендикулярность прямых в окружающем мире; 

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

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

жающем мире; умение применять формулы периметра и площади многоугольников, 

длины окружности и площади круга, объема прямоугольного параллелепипеда; умение 

применять признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, тео-

рему Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, 

площадей; 

 умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные фигуры от ру-

ки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств по текстовому или сим-

вольному описанию; 

 умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; координаты точки, 

вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение векто-
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ров; умение использовать векторы и координаты для представления данных и решения 

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

 умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах числового набо-

ра; умение извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представлен-

ную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; умение распознавать изменчивые величины в окружающем мире; 

 умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), элементар-

ное событие (элементарный исход) случайного опыта, случайное событие, вероятность 

события; умение находить вероятности случайных событий в опытах с равновозможны-

ми элементарными событиями; умение решать задачи методом организованного перебо-

ра и с использованием правила умножения; умение оценивать вероятности реальных со-

бытий и явлений, понимать роль практически достоверных и маловероятных событий в 

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

с законом больших чисел и его ролью в массовых явлениях; 

 умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, приводить приме-

ры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление зако-

нов математики в искусстве, описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные 

в ходе развития математики как науки, приводить примеры математических открытий и 

их авторов в отечественной и всемирной истории. 

 

1.2.5.13 Информатика 

 Выпускник научится:  

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информа-

ционный процесс, информационная система, информационная модель и др.;  

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее пред-

ставления на материальных носителях;  

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы;  
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 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;  

  классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;  

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памя-

ти, внешней энергонезависимой памяти, устройств вводавывода), характеристиках этих 

устройств;  

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;  

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить харак-

теристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.  

Выпускник получит возможность:  

 осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей;  

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.  

Математические основы информатики  

Выпускник научится:  

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время пе-

редачи данных; 

  кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;  

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала 

связи);  

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого тек-

ста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);  

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таб-

лице равномерного кода;  

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натураль-

ное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа 
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в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисле-

ния;  

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний;  

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;  

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний 

элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента);  

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно);  

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными совре-

менными кодами;  

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы).  

Выпускник получит возможность:  

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при 

их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описани-

ем;  

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержа-

щий только два символа, например, 0 и 1; 

  познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьюте-

рах и робототехнических системах;  

  познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании ре-

альных объектов и процессов;  

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);  
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 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при пере-

даче информации.  

Алгоритмы и элементы программирования  

Выпускник научится:  

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;  

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);  

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных 

задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);  

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;  

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разни-

цу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;  

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последователь-

ного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные ал-

горитмы);  

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и тек-

стовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и  записывать их в виде программ на выбранном языке программирова-

ния; выполнять эти программы на компьютере;  

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 

также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания;  

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты возмож-

ны при заданном множестве исходных значений; 

  использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выра-

жения и вычислять их значения.  

Выпускник получит возможность:  
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 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами;  

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;  

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;  

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет раз-

личными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.);  

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными робота-

ми и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.  

Использование программных систем и сервисов  

Выпускник научится:  

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам;  

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы);  

 разбираться в иерархической структуре файловой системы;  

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;  

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использова-

нием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию;  

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических 

операций. 

 Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов 

в данном курсе и во всем образовательном процессе):  

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для ра-

боты с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менедже-

ры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 
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электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использо-

ванием соответствующей терминологии;  

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.);  

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернетсервисов и т. п.;  

 основами соблюдения норм информационной этики и права;  

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом;  

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.  

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности):  

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;  

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения 

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);  

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современ-

ном мире;  

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете;  

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информа-

ция, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации 

(пример: сравнение данных из разных источников); 

  узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и националь-

ные стандарты; 

  узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;  

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;  

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;  

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на произ-

водстве и в научных исследованиях. 

1.2.5.14. Физика  
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Выпускник научится: 

  соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием;  

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения;  

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анали-

зировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов;  

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без ис-

пользования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного экспе-

римента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формули-

ровать выводы. Примечание. При проведении исследования физических явлений измери-

тельные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется.  

 понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, ради-

ационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ из-

мерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. Примечание. 

Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех пе-

речисленных физических величин.  

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых из-

мерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависи-

мости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам иссле-

дования;  

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений соби-

рать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявле-
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ние изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения;  

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их без-

опасного использования в повседневной жизни;  

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физиче-

ских явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установлен-

ных фактов;  

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной по-

грешности при проведении прямых измерений;  

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа изме-

рения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных ре-

зультатов;  

 воспринимать информацию физического содержания в научнопопулярной литературе и 

средствах массовой информации, критически  оценивать полученную информацию, анали-

зируя ее содержание и данные об источнике информации; 

  создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

 Механические явления 

 Выпускник научится:  

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 
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равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимо-

действие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и га-

зами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закреплен-

ную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);  

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические вели-

чины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кине-

тическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплиту-

да, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими ве-

личинами, вычислять значение физической величины;  

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические за-

коны: закон сохранения энергии, закон всемирного  тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения им-

пульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную форму-

лировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инер-

циальная система отсчета;  

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирно-

го тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения им-

пульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, им-

пульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механиче-

ская мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 
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законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реаль-

ность полученного значения физической величины. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

  использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и фи-

зических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологиче-

ских последствий исследования космического пространств;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-

даментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импуль-

са, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон 

Гука, 126 Архимеда и др.);  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так 

и при помощи методов оценки. 

 Тепловые явления 

 Выпускник научится:  

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влаж-

ность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излуче-

ние), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выде-

ление ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;  

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измере-
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ния, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величина-

ми, вычислять значение физической величины; 

  анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положе-

ния атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии;  

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей 

и твердых тел;  

 приводить примеры практического использования физических знаний  о тепловых явлени-

ях; 

  решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоем-

кость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на осно-

ве анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, за-

коны и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить при-

меры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-

даментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического ап-

парата, так и при помощи методов оценки.  

Электрические и магнитные явления  

Выпускник научится: 
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  распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодей-

ствие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с то-

ком и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную 

частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света.  

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, 

ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и соби-

рающей линзе. 

  описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое со-

противление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность то-

ка, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используемых ве-

личин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную фи-

зическую величину с другими величинами.  

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоу-

ля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон пре-

ломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

  приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнит-

ных явлениях  

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон прелом-

ления света) и формулы, связывающие  физические величины (сила тока, электрическое 
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напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа элек-

трического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического со-

противления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, зако-

ны и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохране-

ния здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приво-

дить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фун-

даментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность исполь-

зования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);  

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установлен-

ных фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математи-

ческого аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Квантовые явления  

Выпускник научится:  

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактив-

ность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

  описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое чис-

ло, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трак-

товать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 
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находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины;  

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон со-

хранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словес-

ную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного яд-

ра;  

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивно-

сти, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

  соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования;  

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электро-

станций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термо-

ядерного синтеза. Элементы астрономии  

Выпускник научится: 

  указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;  

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдени-

ях звездного неба;  
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 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой;  

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  

 

1.2.5.15. Биология  

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, законо-

мерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объ-

ектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.  

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, за-

конами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила ра-

боты в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

 Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биоло-

гии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета 

при выполнении учебных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту;  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию био-

логического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации 

и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее со-

держание и данные об источнике информации;  
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 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и про-

цессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презен-

тацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

Живые организмы  

Выпускник научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, жи-

вотных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бакте-

рий;  

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, гри-

бов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека;  

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и живот-

ных на примерах сопоставления биологических объектов;  

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;  

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизне-

деятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, ор-

ганов и систем органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

  знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  
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 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и до-

машних животных, ухода за ними;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной лите-

ратуре, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую;  

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту 

и защищать ее.  

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядови-

тыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выра-

щивания культурных растений, уходом за домашними животными;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентаци-

ей, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планиро-

вать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

 Выпускник научится: 
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 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, орга-

нов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека;  

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, род-

ства человека с животными;  

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;  

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, ин-

фекционных и простудных заболеваний;  

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объ-

ектов и других материальных артефактов;  

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биоло-

гических объектов;  

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жиз-

недеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умоза-

ключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, ор-

ганов и систем органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

  знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной органи-

зации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;  

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачеб-

ной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровоте-

чениях;  

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной лите-

ратуре, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здо-

ровью и здоровью других людей;  

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об ор-

ганизме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;  

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоро-

вье человека.  

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизне-

деятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление пре-

зентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностя-

ми строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов;  

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;  

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды;  

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлеж-

ности к определенной систематической группе;  
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 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов 

в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления осо-

бенностей их строения и функционирования;  

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;  

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и до-

машних животных, ухода за ними в агроценозах;  

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природополь-

зования, и пути решения этих проблем;  

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоро-

вье человека;  
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 находить информацию по вопросам общей биологии в научно- популярной литературе, спе-

циализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы);  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопро-

вождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с теоретиче-

скими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, 

биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы. 

 

1.2.5.16. Химия  

Выпускник научится:  

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;  

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные при-

знаки;  

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический эле-

мент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», ис-

пользуя знаковую систему химии;  

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории;  

 различать химические и физические явления;  

 называть химические элементы; 

  определять состав веществ по их формулам;  
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 определять валентность атома элемента в соединениях;  

 определять тип химических реакций; 

  называть признаки и условия протекания химических реакций;  

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 

химического опыта;  

 составлять формулы бинарных соединений;  

 составлять уравнения химических реакций;  

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;  

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции; 

  характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород;  

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;  

 раскрывать смысл закона Авогадро;  

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;  

 характеризовать физические и химические свойства воды;  

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

  вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;  

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;  

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

  характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических ве-

ществ: оксидов, кислот, оснований, солей;  

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;  

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  



93 

 

 

 

 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ;  

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;  

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;  

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп;  

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

  составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Мен-

делеева; 

  раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;  

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях;  

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 

связей;  

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

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»;  

 определять степень окисления атома элемента в соединении;  

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;  

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;  

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена;  

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

  определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

  определять окислитель и восстановитель;  
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 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;  

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;  

 классифицировать химические реакции по различным признакам;  

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;  

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака;  

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

  характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;  

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глице-

рин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глю-

коза; 

  оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни  

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических ве-

ществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на осно-

ве их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и про-

дуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества;  

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;  

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорга-

нических веществ различных классов; 

  выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции;  
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 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде;  

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации;  

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности челове-

ка;  

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необхо-

димость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.17. Изобразительное искусство  

Выпускник научится:  

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение тра-

диционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов;  

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 

современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы;  

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;  

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции;  

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом ре-

шении;  
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 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне);  

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического по-

втора изобразительных или геометрических элементов;  

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций;  

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществ-

лять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы иг-

рушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов;  

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных тра-

диций;  

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;  

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов Рос-

сии;  

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоратив-

ных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов;  

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России;  

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 

временных и пространственных видов искусства;  

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира;  

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

  композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

  создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

  простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
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  навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь);  

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фи-

гур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометриче-

ских тел;  

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

  характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искус-

ства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

  передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 

натюрморта;  

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;  

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выра-

жении различных мировоззренческих смыслов;  

 применять перспективу в практической творческой работе;  

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;  

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздуш-

ной перспективы;  

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения 

в природе;  

 навыкам создания пейзажных зарисовок;  

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;  

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

Выпускник получит возможность научиться:  

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные матери-

алы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 

технологии и др.);  
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 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства;  

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие цен-

ности, выраженные в главных темах искусства;  

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии;  

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

  различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое);  

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;  

 создавать художественную композицию макета книги, журнала;  

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;  

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских 

художников XVIII – XIX веков;  

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульп-

турные памятники;  

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи;  

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произ-

ведения пейзажной живописи; 

  понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живо-

писи;  

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведениям искусства;  

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модер-

на;  
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 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве;  

 

1.2.5.18. Музыка  

Выпускник научится:  

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;  

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, роман-

тических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе получен-

ных знаний об интонационной природе музыки; 

  понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

  различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных про-

изведений; 

  различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

  производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;  

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

  анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

  размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;  

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

  определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частуш-

ки, разновидности обрядовых песен;  

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;  

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества;  
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 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной му-

зыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

  понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира;  

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кан-

таты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

  понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта;  

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;  

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;  

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

  выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального ис-

кусства;  

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись;  

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

1.2.5.19. Технология  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология» планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

● формирование технологической культуры и культуры труда;  

● формирование проектного, инженерного, технологического мышления обучающегося, соот-

ветствующего актуальному технологическому укладу;  
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● адаптивность к изменению технологического уклада;  

● осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие системы «при-

рода — общество — человек»;  

● овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения творческих за-

дач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения со-

хранности продуктов труда;  

● овладение средствами графического отображения и формами визуального представления 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации (рисунок, эскиз, 

чертеж);  

● применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их получению 

для решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации замыслов;  

● формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения учебных задач, 

и приобретение необходимых компетенций (например, поиск различными способами, верифи-

кация, анализ, синтез); 

 ● формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучаемыми техноло-

гиями, для осознанного выбора собственной траектории развития. 

Выпускник научится:  

● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

● определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологического реше-

ния;  

● готовить предложения технических или технологических решений с использованием методов 

и инструментов развития креативного мышления, в том числе с использованием инструментов, 

таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.;  

● планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектирования;  

● применять базовые принципы управления проектами;  

● следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления субъективно но-

вого продукта;  

● оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической защи-

щенности;  
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● прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в зависимости 

от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытно-экспериментальным пу-

тем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;  

● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ возможно-

сти использования альтернативных ресурсов, соединять в единый технологический процесс не-

сколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта;  

● проводить оценку и испытание полученного продукта;  

● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продук-

тах;  

● описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, графического изоб-

ражения и их сочетаний;  

● анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостат-

ки в контексте заданной ситуации;  

● применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы организации 

рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

Выпускник получит возможность научиться:  

● модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуаци-

ей/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разра-

батывать технологию на основе базовой технологии;  

● технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унифика-

ции деятельности описание в виде инструкции или иной технологической документации;  

● оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

● формировать общее представления о видах и областях применения робототехнических си-

стем; 

● формировать у учеников общее представления о методиках проектно-исследовательской и 

конструкторской деятельности в области робототехники; 

● работать с виртуальными конструкторами и интегрированными средами программирования. 

● проектировать, конструировать и программировать в визуальных средах; 

1.2.5.20. Физическая культура  
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Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном об-

ществе;  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, форми-

рованием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

  раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе сов-

местных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств;  

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, опреде-

лять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учеб-

ной недели;  

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, пра-

вильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;  

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время само-

стоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культу-

рой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригиру-

ющей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных осо-

бенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планиро-

вать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению 

здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  



104 

 

 

 

 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их 

с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоя-

тельных занятий физической подготовкой; 

  выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организ-

ма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие ос-

новных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движе-

ний);  

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений;  

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;  

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику после-

довательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных фи-

зических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться: 

  характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становле-

нии современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпий-

ских игр;  

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту;  

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепле-

ние здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем ор-

ганизма;  
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 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведе-

ния самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направ-

ленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности;  

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направлен-

ность;  

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа;  

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся ин-

дивидуальных отклонений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега;  

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне»;  

 

1.2.5.21. Основы безопасности жизнедеятельности 

 Выпускник научится: 

  классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;  

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, 

воде и почве;  

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов; 

  классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при исполь-

зовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания;  

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продук-

тов питания; 

  безопасно использовать бытовые приборы;  
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 безопасно использовать средства бытовой химии;  

 безопасно использовать средства коммуникации;  

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;  

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характе-

ра;  

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице;  

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;  

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире;  

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;  

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;  

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;  

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;  

 безопасно применять первичные средства пожаротушения;  

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;  

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;  

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства 

правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и вод-

ном);  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;  

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристиче-

ских походах;  

 готовиться к туристическим походам;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;  

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;  
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 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

  добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жи-

лище в автономных условиях;  

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства;  

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера;  

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера;  

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства;  

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного ха-

рактера;  

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенно-

го характера;  

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эва-

куации;  

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и послед-

ствия данных явлений для личности, общества и государства;  

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотиз-

ма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного пред-

мета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;  
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 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в залож-

ники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламен-

тирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;  

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скоп-

ления людей;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;  

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для лич-

ности, общества и государства;  

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;  

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья;  

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; плани-

ровать распорядок дня с учетом нагрузок;  

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;  

 безопасно использовать ресурсы интернета;  

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

  использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

  классифицировать средства оказания первой помощи;  

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;  

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;  

 оказывать первую помощь при ушибах;  

 оказывать первую помощь при растяжениях;  

 оказывать первую помощь при вывихах;  

 оказывать первую помощь при переломах;  

 оказывать первую помощь при ожогах;  
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 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;  

 оказывать первую помощь при отравлениях;  

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;  

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристиче-

ских поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления лю-

дей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состо-

яние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулиру-

ющих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанно-

го выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

  оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;  

 оказывать первую помощь при коме;  
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 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельно-

сти различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычай-

ные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказа-

тельства предположений обеспечения личной безопасности; 

  творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

1.2.5.22 Экономика 

Планируемые результаты освоения предмета «Экономика» отражают: 

1) знания об экономической сфере в жизни общества, как пространстве, в котором осуществляется эко-

номическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

 2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии об-

щества;  

3) экономическое мышление: умение принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные послед-

ствия для себя, своего окружения и общества в целом;  

4) навыки поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет; 

умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и исполь-

зовать экономическую информацию для решения практических задач;  

5) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения ос-

новных социально-экономических ролей (потребителя, покупателя, продавца, наёмного работника, 

налогоплательщика и др.);  

6) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности; зна-

ние особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;  

7) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в теку-

щих экономических событиях в России и в мире.  
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8) знания и представления о нормах российского налогового и бюджетного законодательства; 9) умения 

получать и критически осмысливать социально-экономическую информацию, анализировать получен-

ные данные; 

 10) опыт применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социально-

экономических отношений;  

11) знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности 

 

 1.2.5.23. Финансовая грамотность  

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

 понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег 

в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли 

государства в экономике семьи; 

 понимание и правильное использование экономических терминов; 

 освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение про-

стых финансовых расчётов; 

 приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения типич-

ных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений расходов 

семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений инвестирования и 

способов сравнения результатов на простых примерах; 

 развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных финансов и 

нахождение путей их решения; 

 развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познаватель-

ного интереса к изучению общественных дисциплин. 
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1.3  Система оценки достижения  планируемых  результатов освоения  ООП 

 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов обра-

зования на ступени основного общего образования, ее  содержательной и критериальной ба-

зой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП. 

Система  оценки достижения планируемых результатов ООП представляет  собой один 

из механизмов управления реализацией  основной  образовательной  программы основного  

общего  образования и выступает как неотъемлемая часть  обеспечения  качества  образова-

ния. На этапе основного общего  образования  система оценивания  приобретает новый ви-

ток качества. На этом этапе  любая  отметочная  система  оценивания (пятибалльная, много-

балльная и др.) не имеет принципиального  значения, как это было в начальной школе. Ак-

цент делается на формирующем оценивание и экспертной качественной оценки со сто-

роны взрослого, в том числе и педагога. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласо-

ванные между собой системы оценок: 

 внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе служ-

бами) 

 внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися, педа-

гогами, администрацией). 

 

1.3.1. Организация и содержание оценочных процедур 

 

       При проектировании и реализации ООП необходимо учитывать, что внешняя оценка 

образовательных результатов может проводиться: 

      1.  На старте (в начале 5-го класса) в рамках мониторинга качества образования сила-

ми как региональных структур оценки качества образования, так и силами Гимназии 

Основная цель диагностики – определить готовность пятиклассников обучаться на 

следующей ступени школьного образования. 
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Готовность  обучения в основной школе может определяться двумя параметрами: 

 сформированностью у обучающихся желания и основ  умения  учиться (учебная 

грамотность в рамках автономного  действия); 

 уровнем освоения основных культурных предметных  средств/способов действия 

необходимых для продолжения  обучения в основной  школе. 

         Развитое умение  учиться есть характеристика  субъекта учения, способного к 

самостоятельному выходу за пределы собственной компетентности для поиска  способов 

действия  в новых ситуациях. Формирование умения учиться – задача всех ступеней 

школьного образования и она напрямую  связано со сквозными  образовательными 

результатами (инициативой, самостоятельностью и ответственностью). Она не может быть 

полностью  решена  в рамках  начальной школы. Однако если в начальной школе  не 

заложены  основы этого  умения, то на следующих ступенях образования, обучающиеся не 

смогут стать субъектами  собственного  образования. Человек, умеющий учиться, умеет 

следующее: 

соизмеряя  свои возможности  и условия  достижения цели, он не останавливается перед 

задачей, для решения которой у него нет готовых средств, он ищет  способы ее  решения.       

       В  умении  учиться  выделяются две составляющие: 

1. Рефлексивные действия, необходимые для того, чтобы опознавать новую задачу, 

для решения которой человеку недостает его знаний и умений, и ответить на первый 

вопрос самообучения: чему  учиться? В начальной школе должна быть заложена 

основа не только предметного  знания, но и знания о собственном незнании. 

2. Поисковые  действия, которые необходимы для приобретения недостающих  

умений, знаний, способностей, для ответа на второй  вопрос  самообучения: как  

научиться? Этот вопрос  имеет  три ответа, три способа выйти за пределы 

собственной компетентности: 

1) самостоятельно изобрести  недостающий  способ действия, т.е. перевести учебную 

задачу в творческую, исследовательскую, экспериментальную; 

2) самостоятельно  найти недостающую информацию в любом «хранилище», прежде 

всего – в книгах и Интернете; 

3) запросить недостающие данные  у знатока и умельца.  
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     Возможные типы заданий для стартовой диагностики: 

1) Задание (или задания) с приведенными ошибочными решениями (способы решения 

должны быть подробно показаны). Ошибочные решения должны быть двух типов: 

а) ответ правильный, но способ решения неправильный, 

б) способ правильный, но ответ неправильный. 

Ученик должен найти ошибки и указать их причины 

2) Обучающийся выделяет критерии и оценивает свое выполнение задания по этим 

критериям. (Истинные (содержательные) критерии должны быть скрыты от обучающегося). 

3) Задание с готовым решением и выделением нескольких критериев. Обучающимся 

необходимо оценить правильность выполнения задания по этим критериям. (Решение такое, 

что части критериев оно удовлетворяет, а другой части – нет.)    

4)  Дано несколько заданий. Ученик должен оценить, какие он может решить, а какие – 

нет (задание на границу применимости того или иного способа действия). 

5)  Дано задание и небольшой справочник. При решении обучающийся должен ис-

пользовать справочник. (Задание должно быть таким, чтобы выполнить его без справочника 

учащийся не мог). 

6)  Задание, его решение, содержащее ошибку, и набор карточек. Нужно выбрать ту 

карточку, которая поможет разобраться с ошибкой.  

Второй комплексный  инструмент  тест,  соответствующий  трем этапам-уровням 

опосредствования. Он является емким с точки зрения охвата проверяемого учебного 

материала инструментом, позволяющий охватить содержание учебного материала через  

выделение в нем  предметно-деятельностных линий.  

        Тест является инструментом, предполагающим объективный способ оценивания знаний 

обучающихся. Объективность оценивания достигается путем получения обоснованных 

значений, которые адекватно определяют показатели уровней усвоения учебного материала. 

Значения этих показателей зафиксированы в шкале оценки выполнения теста.  

Тест является средством, наиболее приемлемым для использования в рамках внешней 

оценки, в силу того, что результаты тестирования легко поддаются автоматизированной 

обработке и тем самым способствуют получению  оперативной информации о качестве 

обучения. Для полноценного и своевременного информационно-аналитического 
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обеспечения управления качеством образования на любом уровне, включая управление 

образовательным процессом в классе, где в качестве управленца выступает учитель, 

необходимо создавать и активно применять автоматизированные средства, позволяющие 

быстро оценить результаты обучения. Внедрение в практику управления качеством 

образования автоматизированных средств оценивания уровня обученности определяется как 

одна из ведущих проблем.  

      Итак, тестовый комплект, предназначенный для внешней оценки готовности пятикласс-

ников к обучению в основной школе, будут построены на материале математики, русского 

языка, естествознания и литературы (работа с художественным и информационным тек-

стом). При построении системы тестовых заданий по каждому из четырех предметов должен 

использоваться общий способ конструирования  тестового пакета, который включает в себя: 

 технологическую матрицу (матрицу  предметного содержания), дающую  компактное  

представление о системе средств/ способов  действия, усвоение  которых  подлежит  

тестированию  в рамках  определенной  предметной  дисциплины; 

 массив задач на каждый вид грамотности; 

 ключ и форму для первичной регистрации и обработки  результатов  тестирования. 

      Каждый предметный массив  содержит  набор задач (или вопросов), позволяющих  оце-

нить меру присвоения основных  средств/способов  действия, необходимых  для продолже-

ния изучения основных учебных дисциплин в основной школе. Оценка производится на ос-

нове шкалы, отражающей описанные  три уровня опосредствования: формальный, предмет-

ный и функциональный. Каждому уровню  поставлен  в соответствие определенный тип  те-

стовых  задач, выполнение  которых  и служит  основанием оценки  достижений  обучаю-

щися. Ключевым результатом  тестирования  выступает  «профиль  успешности (готовно-

сти)» обучающегося, класса. По данному  «профилю»  можно  определять как «стратегию 

обучения» всего класса, так и строить индивидуальные образовательные маршруты  для  от-

дельных обучающихся. 

         2. В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной службы 

по контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных институтов не-

зависимой оценки качества образования. 
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     Цель оценочных процедур – определить возможности образовательного учреждения вы-

полнить взятые на себя обязательства в рамках созданной основной  образовательной  про-

граммы основного  общего  образования и дать оценку достижений запланированных обра-

зовательных результатов всеми субъектами ООП. 

         3. В рамках государственной  итоговой аттестации (9 класс).  

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завер-

шающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. По-

рядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по 

другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием кон-

трольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандарти-

зированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и 

иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ). Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внут-

ренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К ре-

зультатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эф-

фект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свобо-

де оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на осно-

ве результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государ-

ственного образца – аттестате об основном общем образовании.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной тра-

ектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

     Национальные  экзамены  в форме  тестирования. 
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    Учебные  предметы и их количество для  национального экзамена  определяется на 

Федеральном уровне специальным Положением о государственной (итоговой) аттестации. 

Данная форма экзамена организуется муниципальными, территориальными, окружными эк-

заменационными комиссиями.  Экзаменационные материалы разрабатываются на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

на конкурсной основе с привлечением специалистов  различных научно-педагогических ор-

ганизаций, включая и Федеральный институт педагогических измерений.  

    В состав национального  теста  должны входить  задания не только на оценку пред-

метной грамотности, но и задания на оценку  сформированности у выпускников основной 

школы ключевых компетентностей (учебной, информационной, коммуникационной, реше-

ния проблем).  

Итоговой проверочной работой по каждому учебному предмету проверяется уровень 

освоения обучающимися программы основного общего образования. 

Экзамены в рамках промежуточной аттестации.  

Количество этих экзаменов  определяет само образовательное учреждение. Конкретные 

предметные, образовательные области и формы сдачи экзамена  определяется  самим  обу-

чающимся  на основе предложенных  Педагогическим советом образовательного  учрежде-

ния. Гимназистам  можно предложить  несколько форм  проведения  рефлексии и предъяв-

ления  своих  результатов  и достижений в образовании. С 2014-2015  учебного года в 

МАОУ «Гимназия № 31» в качестве промежуточной формы аттестации в 8 классах введен 

публичный экзамен. 

Публичный экзамен – это интегративная форма, созданная для развития коммуника-

тивных, социально-личностных, информационных и исследовательских компетентностей. 

Цель публичного экзамена состояла в освоении умений. Развитии компетентностей и в 

представлении ученику возможности проверить свои интересы  и силы в широком поле об-

разовательных возможностей.  

Публичный экзамен проводится в конце учебного года по учебным предметам: литера-

туре, мировой художественной культуре, истории, краеведению. 

На следующих этапах реализации ООП  в МАОУ «Гимназия № 31» учебного года пла-

нируется расширение форм промежуточной аттестации, например:  
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1) выполнение минипроекта  по одному из учебных предметов (по выбору обуча-

ющихся) непосредственно во время итоговых испытаний (подготовка и защита проектной 

работы может носить рефлексивный или исследовательский характер); 

2) защита  реферата (реферат должен носить  проблемно-позиционный характер и 

отражать  существо вопроса на основе работы с разными точками зрения по заданной теме); 

3) защита исследовательской или проектной работы, выполненной на протяже-

нии продолжительного времени. Эта работа может носить межпредметный или социальный 

характер; 

4) творческая  работа должна носить  оригинальный характер и отражать  личные  

достижения  обучающегося  в одной из образовательных областей; 

5) групповая  дискуссия на выбранную тему («дебаты»), которая должна проде-

монстрировать глубокое понимание учеником обсуждаемой проблемы. Ученик должен опи-

раться на обширный круг аргументов и фактов, предусматривать  разные  возможные точки 

зрения по обсуждаемой теме. 

Возможны и другие формы: выпускной  спектакль, персональная выставка художе-

ственных работ и т.п. 

На  подобных экзаменах  оценивается две составляющие: сам результат в виде  текста, 

реального продукта и умение  его представить, защитить, ответить на поставленные вопро-

сы, как членами экзаменационной комиссии, так и участниками экзамена. 

Основными  критериями  оценки работы обучающихся при выполнении работ (рефе-

рата, творческой, проектной, исследовательской как «домашней заготовки») и минипроек-

тов (выполнение проекта прямо на экзамене)  могут стать следующие: 

 переформулировка  исходной задачи для проведения необходимых исследований (про-

ектирования) в рамках заданных условий; 

 способы и приемы планирования выполнения сформулированной для себя задачи 

(формулировка разных гипотез, нескольких линий, ходов и т.п.); 

 способы проверки полученных результатов; 

 содержание полученных  материалов (их глубина, обобщенность, уникальность, ори-

гинальность, научность и т.п.); 

 оформление  работы; 
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 способы представления  результатов; 

 умение отвечать на поставленные  вопросы и вести дискуссию (по необходимости). 

       Формы проведения  подобных экзаменов должно быть следствием  реализации Основ-

ной  образовательной  программы основного  общего  образования.   

Оценка  внеучебных  достижений  обучающихся  основной  школы 

Необходимо  подчеркнуть, что внеучебные  достижения  школьников  связаны не 

только  с освоением предметных областей  учебного  плана  гимназии, но и с участием  де-

тей в разнообразных видах  образовательной  деятельности. Как правило, разные виды 

внеучебной  деятельности связаны с приобретением  школьником  реального  социального  

опыта. Именно благодаря этим видам деятельности и формируется здесь и сейчас социаль-

ный опыт подростка. Во внеучебной  деятельности  дети также имеют  свои образователь-

ные  результаты, в которых можно выделить три уровня: 

Первый уровень результатов – приобретение гимназистом социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, куль-

тура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с дру-

гими школьниками на уровне класса, гимназии, то есть в защищенной, дружественной ему 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начина-

ет их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного со-

циального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие гимназиста с социальными субъектами  за пределами гимназии, в открытой 

общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей 
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и на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно настроены 

к действующему, молодой человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, 

как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает ве-

роятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания 

и социализации детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетент-

ности гимназистов; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), эт-

нической, культурной, гендерной и др. 

         Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и  достижений школь-

ников  может быть портфолио. Портфолио позволяет информационно обеспечить достиже-

ния индивидуального прогресса ученика в широком образовательном контексте, докумен-

тально демонстрировать спектр его способностей, культурных  практик, интересов, склон-

ностей. Таким образом, портфолио ученика -  это комплект документов, представляющих 

совокупность сертифицированных индивидуальных учебных и внеучебных достижений, иг-

рающих роль индивидуальной накопительной оценки. 

Итоговыми результатами внеучебных достижений могут быть, например: 

 участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; 

 победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;  

 участие в научно-практических конференциях, форумах; 

 авторские публикации в изданиях выше школьного уровня; 

 авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 

 успешное прохождение социальной и профессиональной практики; 

 плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и 

самоуправления; 

 получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград; 

 лидирование в общепризнанных рейтингах. 
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1.3.2. Внутренняя оценка планируемых результатов в МАОУ  «Гимназия № 31» 

г.Перми 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательного 

учреждения  включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (ито-

говое) оценивание.  

Предметом  стартового оценивания, которое проводится в начале  каждого учебного 

года, является определение остаточных знаний и умений обучающихся относительно  про-

шедшего  учебного года, позволяющего  учителю  организовать эффективно процесс повто-

рения и  определить эффекты от  своего обучения за прошлый учебный год. 

Предметом  текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав 

предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание произво-

дится  как самим  обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: диа-

гностическую и коррекционную. Цель  такого  оценивания увидеть проблемы и трудности в 

освоении  предметных способов действия и компетентностей и наметить план работы по 

ликвидации возникших  проблем и трудностей. 

Предметом  промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного  года являет-

ся уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а 

также ключевых компетентностей за учебный год. 

Формирующая оценка образовательных результатов детей проводится в соответствии с 

согласованным подходом к планированию и реализации  образовательной деятельности для 

всех обучающихся на протяжении  всего периода обучения. Цель  такого  оценивания выяв-

лять сильные и слабые стороны каждого  ученика, разрабатывать и реализовывать страте-

гии, направленные на повышение успеваемости обучающихся. У учеников должно  сло-

житься четкое понимание того, в каких  разделах программы происходит их рост и что 

именно они могут сделать для улучшения своей успеваемости.  
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 В целях эффективности,  внутренняя оценка образовательных  результатов обучаю-

щихся включает в себя: 

 указание технологии  оценивания, которая будет использоваться в ходе  образова-

тельной деятельности  и работать на повышение эффективности и доступности  обра-

зования; 

 краткие сведения о способах  оценивания, которые будут использоваться, а также 

указание на то, когда и каким образом будет происходить; 

 сведения о том, каким образом предполагается обеспечить дифференцированный 

подход к обучению, т.е. каким образом будут варьироваться организация класса/ ме-

тодики обучения, учебные ресурсы и оценка знаний обучающихся с целью развития 

всего  спектра способностей обучающихся; 

 сведения о том, каким образом предполагается производить анализ и оценку учебной 

программы (включая все элементы процесса оценивания). 

В соответствии со ст. 28 п.3 ФЗ «Об образовании в РФ» все аспекты внутреннего кон-

троля и оценки результатов образования обучающихся оформляются в специальном школь-

ном  локальном нормативном акте. Контрольно-оценочные  действия в ходе образователь-

ного процесса осуществляют как педагоги, так и обучающиеся. 

При организации  контрольно-оценочных  действий со стороны педагогов основной  

школы преследуются  следующие педагогические задачи: 

1) создать условия для полноценной  оценки самим обучающимся своих результатов. К 

этим условиям  можно отнести: 

 требования к результату  изучения темы  (оценочный  лист); 

 задания для  самоконтроля  обучающихся своих действий в ходе изучения те-

мы; 

 задания для  расширения, углубления  отдельных вопросов темы; 

 содержание  проверочных, стартовых и итоговых  работ (проектных задач); 

 место и время, где можно предъявить результаты («продукты»)  деятельности 

обучающихся; 
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 способы  перевода  качественных характеристик  учения в количественные. 

2) обеспечить самоконтроль за выполнением всех указанных  выше условий. 

Собственно контрольно-оценочная деятельность учителя на данном этапе образования  

сосредоточены, прежде всего, на: 

 выборе обучающимися заданий для самостоятельной работы над конкретной 

темой; 

 определение сроков выполнения заданий и предъявления результатов самостоя-

тельной работы на оценку; 

 способах планирования учащимися самостоятельной работы; 

 способах работы обучающихся с различными источниками информации; ис-

пользовании ими всевозможных  графико-знаковых моделей в качестве средства 

решения той или иной задачи и источника самостоятельной постановки новой 

задачи;  

 выборе «пространства» действия (мастерские, консультации и т.п.); 

 на выполнение контрольных заданий по ведущим умениям и знаниям темы; 

 оценку готовности к сдаче зачетов по теме и определение сроков их сдачи; 

 оценки индивидуального прогресса  в обучении и учении. 

Контрольно-оценочная деятельность учителя основной школы по отношению к классу, 

к конкретному  ученику   носит в основном экспертный характер и направлена на  коррек-

цию и совершенствование действий гимназистов.  

 Учитель основной  школы должен иметь возможности: 

–  иметь свое  оценочное суждение по поводу работы обучающихся; 

– оценивать самостоятельную работу обучающихся; 

– оценивать обучающихся только относительно их собственных возможностей и до-

стижений; 

– оценивать деятельность обучающихся только по совместно выработанным критери-

ям оценки данной работы. 

По каждому из изучаемых предметов (по итогам  стартовой диагностики) перед уча-

щимися ставятся индивидуальные учебные цели. Они  служат учителям и обучающимся 
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ориентиром при отслеживании прогресса  обучения  обучающихся. Учебные цели также во-

влекают обучающихся в процесс  оценивания и позволяют им стать активными участниками 

этого процесса. Учебные цели способствуют повышению уровня достижений  обучающихся 

и росту их самооценки, мотивации, наглядно  демонстрируют обучающимся их прогресс. 

Постановка учебных целей является успешной в том случае, если цели основываются 

на данных, полученных в результате обратной связи. Они напрямую связаны с индивиду-

альными потребностями обучающихся.  

Оценка предметных и метапредметных результатов по итогам  учебного года в 

общей системе внутреннего оценивания носит уровневый характер: 

базовый уровень – способность обучающегося действовать только в рамках минимума 

содержания, рассчитанного на освоение каждым обучающимся; 

продвинутый уровень – способность обучающихся выходить за рамки минимума 

предметного содержания, применять полученные знания на практике, в том числе, в нестан-

дартных ситуациях (выполнение заданий повышенного 2 уровня в итоговой проверочной 

работе); 

 рефлексивно-творческий уровень – способность обучающегося  обобщать, системати-

зировать, анализировать свои знания, творчески использовать их для решения задач, регу-

лярное участие в различных проектах, в том числе, и итоговых; участие в конференциях и 

т.п. (участие и победы в олимпиадах, конкурсах, конференциях, участие в проектах и иссле-

дованиях) 

Количественная характеристика планируемых результатов определяется  по итогам 

учебного года на основе  итоговой проверочной работы по предмету. 

Качественная характеристика  планируемых результатов составляется на основе 

«портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки и публичной презентации результатов 

обучения за год. 

 Контрольно-оценочная  деятельность обучающихся связана с определением учени-

ком границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а также осознание 

тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности. 
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Конечная цель контрольно-оценочной деятельности обучающихся заключается в пере-

воде внешней оценки во внутреннюю  самооценку и в достижении (в перспективе) полной 

ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования. 

         Обучающиеся используют следующие формы фиксации результатов учения и обуче-

ния в ходе учебной темы (блока): 

–  рабочую  тетрадь  для выполнения всех задач и работ в ходе учебной темы (блока); 

– тетрадь  (папку) для домашней  самостоятельной работы (выполнение заданий для 

самоконтроля и творческих заданий); 

–  папку - «портфолио» ученика с набором творческих, исследовательских и других 

работ. 

В ходе изучения учебной темы (блока)  обучающиеся имеют возможность: 

–  переопределить (скорректировать)  учебную цель; 

– предъявлять на оценку  результаты освоения изученной темы в указанном учителем 

интервале времени (до 3-х недель со дня окончания изучения данной темы);  

– самостоятельно оценивать свои достижения и трудности; 

– самостоятельно выбирать уровень сложности и количество проверочных заданий; 

– оценивать свое творчество и инициативность во всех  сферах школьной жизни, так 

же как и навыковую сторону обучения; 

– представлять результаты своей деятельности в различных формах (реферат, проект, 

«портфолио» и т.п.) и публично их защищать; 

– ошибаться и располагать необходимым временем для ликвидации своих ошибок. 

Основными формами и средствами контрольно-оценочных действий обучающихся в 

рамках образовательной деятельности подростковой школы являются: 

1) Оценочные  листы и задания для самоконтроля  

         Основная цель оценочных листов – выделение основных умений, формируемых в кон-

кретной теме, и способов проверки уровня их сформированности самими детьми. Помимо 

перечня умений и соответствующих им контрольных заданий, оценочные листы содержат 
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результаты самооценки обучающихся по каждому из предложенных умений и их оценки 

учителем. 

          Использование подобной формы организации контрольно-оценочной деятельности 

позволяет обучающимся не только выделить основные аспекты изучаемой темы, но и само-

стоятельно определить качество их освоения. Вместе с этим, оценочные листы способству-

ют формированию самостоятельности обучающихся, оказывают помощь в организации сво-

ей учебной деятельности по предмету в период между темами (погружениями). Возможно, 

подобная форма организации контрольно-оценочной деятельности будет более продуктив-

ной, если содержание оценочных листов будет определяться самими учащимися или сов-

местно с ними. 

  Оценочные листы являются весьма удобным средством для подготовки обучающихся 

к тематическим проверочным работам. Подобные работы проводятся, как правило, через   

3-4 недели после прохождения учебной темы (блока). В конце изучения учебного блока (те-

мы)  проводится диагностическая работа, которая, с одной стороны, фиксирует уровень 

начального понимания и освоения открытых способов действий обучающегося, с другой 

стороны, показывает «границы» возможного применения того или иного открытого детьми 

способа действий (знания) и  намечает перед детьми новую задачу. 

Задания для самоконтроля (домашняя самостоятельная работа) помогают самим 

обучающимся оценить каждое необходимое умение или знание темы  и  обоснованно запол-

нить оценочный лист темы. Задания для самоконтроля выполняются в специальной тетради 

для самостоятельных работ. Обучающиеся сами определяют, сколько и какие задания  им 

необходимо выполнить, чтобы освоить ту или другую тему, или следуют рекомендациям 

учителя. Если у обучающихся появляются трудности и  проблемы с выполнением заданий 

для самоконтроля, то для этого между учебными блоками  проводится консультация, на ко-

торой учитель помогает отдельным обучающимся решить их проблемы.  

2) Творческие задания по теме 
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Творческие задания являются второй составляющей самостоятельной работы  под-

ростков и выполняются  исключительно по желанию гимназистов. Как правило, авторами 

УМК предусмотрены разные творческие задания с целью привлечения к их выполнению 

большей части детей. Результаты творческих работ рассматриваются как непосредственно 

на следующем учебном блоке, так и в других местах и формах (мастерские, учебно-

практические конференции, выставки, «портфолио» и т.п.) 

3) Проверочные работы  разного характера (стартовая, итоговая и текущие тематиче-

ские работы)  ставят одной из задач соотнести оценку гимназиста с оценкой учителя и вне-

сти определенные учебные коррективы в случае расхождения данных оценок. 

Особое место в образовательной деятельности  отводится технологии портфолио, как 

одному из способов накопительной системы оценки, который предусматривает вариатив-

ность результатов образования и способствует  проявлению индивидуально-личностных  

особенностей гимназистов. 

4) Портфолио – это прежде всего коллекция детских работ за определенный период 

времени (обычно за учебный год). Форма «портфеля» может быть разной («учебник», «атлас 

гипотетической территории», «справочник» и т.п.). Созданная коллекция работ, «учебник», 

«справочник» и т.п. рассматривается учителем либо с точки зрения прогресса ученика, либо 

с точки зрения соответствия учебной программе и стандартам обучения. В портфолио могут 

входить одноплановые (проверочные работы, тесты), либо разноплановые материалы (сочи-

нения, лабораторные работы, самостоятельная работа школьника, презентации ученика, до-

клады, эссе, компьютерные программы и т.п.). Правильное оценивание портфолио гаранти-

руется только в том случае, если точно определены: цель оценки, критерии и методы отбора 

материала для портфолио, даты и сроки выполнения работ, критерии оценки либо портфо-

лио в целом, либо каждой индивидуальной работы. 

Портфолио – нечто большее, чем просто папка детских работ. Это спланированная зара-

нее индивидуальная подборка достижений обучающихся. 

Портфолио может быть полезно: 
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 как инструмент, используемый при обсуждении результатов обучения со гимна-

зистами, педагогами и родителями; 

 как возможность для рефлексии обучающимися собственной работы; 

 для подготовки и обоснования целей будущей работы; 

 как возможность для обучающихся самим определить темы портфолио; 

 как возможность рефлексии собственных изменений; 

 как возможность установить связи между предыдущим и новым знанием. 

Общий итог работы обучающихся и его общая оценка за учебный год складывается: 

1) из  выполненных всех тематических и итоговых работ, количество которых определяется 

количеством учебных тем (блоков) – это демонстрация базового  уровня знаний, умений 

(применение в стандартных ситуациях); 

2) из результата выполнения итоговой работы (проекта), которая должна показать возмож-

ность обучающихся выходить за пределы одного предмета, умение интегрировать получен-

ные знания, действовать в нестандартных ситуациях (продвинутый  уровень обучения). 

3) из представленного «портфолио» ученика, в котором собраны все виды и формы систе-

матической самостоятельной его работы по предмету (предметам), их презентация и пуб-

личная защита, а также все  учебные достижения, выходящие за рамки школы (олимпиады, 

конкурсы, курсы и т.п.)(рефлексивно-творческий уровень обучения).   

4) Сопоставление прогностических оценок обучающихся (сентябрь месяц) с итоговыми 

оценками по окончанию учебного года (май месяц) 

       Таким образом, обучающимся по итогам года должны как минимум быть освоены все 

предметы на базовом уровне, максимум – на  продвинутом уровне, отдельные предметы 

учащимися  могут быть освоены по выбору на  рефлексивно- творческом уровне. 

 Детские образовательные продукты, способы их сохранения и публичного предъявления 

 Для сохранения результатов учебной деятельности обучающихся (в строгом термино-

логическом смысле этого слова) могут использоваться: 

 общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, 

плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в своем окончательном виде при 

переходе из класса в класс или в среднюю школу) - как форма сохранения результатов 



129 

 

 

 

 

учебной деятельности класса; 

 презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материа-

лов) - как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ, обучающихся используются: 

 творческие работы (графические, живописные, литературные, научные – опи-

сания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных 

папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны 

как цифровые, так и печатные формы); 

 презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. 

знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде 

цифрового объекта или распечатки);   

 выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 

состояние навыков ребенка – соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или 

распечатки). 
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Раздел 2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компе-

тенций, обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности  

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях и характери-

стиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также описания осо-

бенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание 

содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в со-

держание программы включено описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, 

которое представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и реализацией про-

граммы. 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических условий для реа-

лизации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформи-

ровать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учеб-

ному сотрудничеству. В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи:  организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей 

по развитию универсальных учебных действий в основной школе;  реализация основных подходов, 

обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации уроч-

ной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 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 си-

стемы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязан-

ную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. Исходя из того, что в подростковом 

возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в разви-

тии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача 
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начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основ-

ной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 
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2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных дей-

ствий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием от-

дельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса 

        Содержание  образование в ООП основного  общего образования   преемственно отно-

сительно  начального общего образования и  реализуется в разных видах деятельности, и в 

разных формах (урочной и внеурочных). Оно строится с опорой на: 

 представления отечественных психологов и педагогов о том, что учебная дея-

тельность младшего школьника к подростковому возрасту «поворачивает его к себе». Пред-

метом внимания подростка становится он сам. Он ищет ответы на вопросы: что я могу и че-

го не могу; что я хочу на самом деле; где я сам, что во мне мое?  

 специфические интересы и особенности подростка: появление интереса к соб-

ственной личности; установку  обширных пространственных и временных масштабов, кото-

рые становятся важнее текущих, сегодняшних («доминанта дали», Л.С.Выготский); 

 стремление к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испыта-

нию себя. Появление сопротивления, стремления к волевым усилиям. Все эти особенности 

характеризуют активность подростка, направленную на построение образа себя в мире, на 

социальное экспериментирование;   

 замыслы (образы действия) подростка первоначальны нечетки, расплывчаты, 

сверхмасштабны и некритичны. Пробуя их осуществить их, он сталкивается с несоответ-

ствием своих представлений о себе и мире реальному положению дел. В этом конфликте  

подросток постепенно начинает осознавать границы собственной взрослости, которые сте-

пенью самостоятельности и ответственности («чувство взрослости», Д.Б.Эльконин, 

Т.Драгунова); 

 продуктивное завершение подросткового возраста происходит с «открытием се-

бя и мира», с появлением способности осознанно, инициативно и ответственно строить свое 

действие в мире, основываясь не только на видении собственного действия безотносительно 

к возможности его реализации, но и с учетом « отношения мира» к моему действию. 
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Таким образом, выделяются следующие педагогические характеристики необходимые 

для проектирования содержания  образования ООП основного  общего  образования: 

 Прежде всего, оформляется специальная организация переходного этапа образо-

вания (5-6 классы), предваряющего начало подросткового кризиса. Уже в переходный пери-

од (10-12 лет) обучающиеся должны получить возможность почувствовать себя реально 

«взрослыми» (через разновозрастное сотрудничество и специальные приемы организации 

действий контроля и оценки). Взрослые должны создавать разнообразные ситуации, в кото-

рых младшие подростки могли бы ощутить как собственную «взрослость», так и недоста-

точность своих способностей, каким-то образом очертить границу  своей «взрослости».   

  В собственно подростковой школе (7-9 классы) должны меняться отношения 

между педагогами и обучающимися в сторону  расширения сферы самостоятельности (в 

том числе, учебной самостоятельности) обучающихся. Эти изменения должны касаться не 

только характера требований взрослых к подросткам, контроля, оценивания, но и расшире-

ния поля возможностей инициативных действий подростков. Вместе с тем, расширение и 

усложнение обязанностей, повышение требований к ответственности – должно стать выра-

жением нового отношения к подросткам как к более взрослым. 

 Кроме выстраивания особых отношений между взрослыми и обучающимися 

важное место  занимает организация общения сверстников, чему  способствуют особые 

(например, проектные, исследовательские) формы организации учения. 

 В этом возрасте  учение становится лишь одним из видов общественно значи-

мой деятельности, имеющих определяющее значение для психического развития. 

 Сфера  учения (так же как и другие сферы жизни подростка)  становится местом 

встречи замыслов его действий с их реализацией, местом социального экспериментирова-

ния, позволяющего ощутить границы действия и его возможности. Ребенок на этом этапе 

образования учится действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно 

поставленными целями, находя способы реализации своего проекта (задачи). 

 Обучение подростка прежде всего направлено на построение образа собственно-

го действия в мире, а, следовательно, на построение собственной картины мира и соб-

ственной позиции. 
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В основу  проектирования образовательного перехода из начальной в основную школу 

были положены исследования Г.А. Цукерман  о двух фазах младшего школьного возраста. 

Представление о двухфазном строении каждой ведущей деятельности, в том числе и учеб-

ной, не ново: оно заложено в созданной Д.Б. Элькониным периодизации психического раз-

вития, являющейся фундаментом теории и практики учебной деятельности. 

Помимо двухфазности ведущей  деятельности при проектировании данного  этапа об-

разования положена гипотеза о трех фазах воспитания субъекта учебной деятельности. 

Основанием этой гипотезы служат классические представления Л.С. Выготского об интери-

оризации высших психологических функций, происходящей в три этапа: от интерпсихиче-

ского (совместно-распределенного действия)  через экстрапсихическое (внутренний диа-

лог с вынесенными вовне элементами коммуникации, по типу эгоцентрической речи)  к 

интрапсихическому (развертывающемуся полностью во внутреннем диалоге). 

На основе этой гипотезы и строится  формирование учебной  деятельности в классе 

начальной школы. Первая (интерпсихическая) фаза становления субъекта учебной деятель-

ности – этап формирования коллективного субъекта учебной  деятельности. К концу этого 

этапа класс начинает работать как команда, а учитель – как играющий тренер, направляю-

щий класс к поиску общих способов действия в новой ситуации.  

        В классической теории и практике учебной деятельности на этой фазе заканчивается 

начальное обучение и младший школьный возраст. Считается, что к этому моменту у детей 

должны возникнуть основные новообразования учебной деятельности в форме индивиду-

альных способностей. Однако школьная практика этого не фиксирует. И это понятно, пото-

му что от  коллективных форм  учения напрямую  невозможно непосредственно перейти к 

индивидуальному умению учиться. И если опираться на гипотезу о трех этапах формирова-

ния субъекта учебной деятельности, то между общим и индивидуальным есть еще один 

этап: обособление внутри совместной  деятельности1. На этом этапе (экстрапсихической) 

осуществляется переход от  МЫ  к  Я  вместе с другими. Чтобы овладеть собственной  мыс-

лью ребенку нужен собеседник.  Индивидуальная форма поведения строится таким образом, 

что в нее инициативно, преднамеренно включается другой как существенное условие  дей-

                                                           
1 Цукерман Г.Л. Опыт типологического анализа младших школьников как субъектов учебной деятельности // Во-

просы психологии. 1999. № 6. 
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ствия ребенка. На этой фазе развития (10-12 лет) индивидуальных способностей другой 

должен быть реальным. На следующей (подростковый возраст) – это может быть, уже лю-

бой культурный собеседник (любой автор текста).   

         Таким образом, возраст 10-12 лет  можно назвать фазой обособления ученика как 

субъекта учебной деятельности внутри учебной общности. 

Исходя из вышеизложенных особенностей данного этапа развития детей, сформулиру-

ем основные задачи   этого переходного этапа образования:  

- создать педагогические условия, при которых обучающиеся имели бы возмож-

ность опробовать средства и способы действий, освоенные в  начальной школе, индивидуа-

лизированный “инструментарий» учебной деятельности (действия контроля и оценки, учеб-

ная инициатива и самостоятельность, способы учебного сотрудничества, способности к со-

держательной рефлексии, планированию и анализу и др.) в разных учебных ситуациях; 

-  помочь каждому обучающемуся определить границы своей «взрослости»; 

- создать в совместной деятельности обучающихся и учителя возможные образова-

тельные пространства для решения в последующем личностных задач младших подростков; 

- не разрушить учебную мотивацию в критический период развития. 

На переходе от начальной к основной ступени образования  (5-6 классы) необходимо 

построить новые, «кентаврические» формы образования, органически сочетающие черты 

начального и основного образования, но качественно отличные и от тех, и от других. 

Переходный этап в образовательном процессе школы должен строиться особым обра-

зом: через рефлексию предыдущего учебного опыта (опробование открытых  способов 

действий в новых ситуациях); через особые формы и способы организации учебной дея-

тельности, характерные именно для переходов, и через зарождение новых форм и спосо-

бов учебной работы, которые будут разворачиваться только на следующем  этапе образова-

ния. 

      Проектирование  образовательного процесса  на этом этапе строится     относительно 

трех основных блоков организации учебной деятельности: содержание учебных предметов 

(отношение «Я- предмет»), форм учебного сотрудничества (отношение «Я- другие») и си-
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стемы  оценивания (отношение «Я-Я»)2. 

Таблица 1 

Общий  вид  содержания  учебной  деятельности на двух ступенях образования  

1 класс 2-4 класс 5-6 класс (переходный этап)            7-9 класс 

Переходный 

этап 

Этап коллективного 

решения  УЗ 

Сохра-

нение 

Качественно 

изменить 

Зарож-

дение   

 

1. Предметное содержание 

 Исходные понятия и их связи Рефлексия и конкрети-

зация известных поня-

тий (проба, испытание) 

Постепенный пере-

ход к работе с систе-

мой понятий 

 Модельная форма содержания по-

нятий 

Многомодельность 

(изображение одного и 

того же объекта разны-

ми средствами) 

От  отображающей к 

управляющей  моде-

ли 

 Задачная  форма введения нового 

содержания (от задачи к задаче) 

Работа с учебником, 

текстами. 

От тетради открытий к 

построению «своих»  

справочников 

Постановка системы 

задач («карта» дви-

жения в предмете), 

проектирование 

«своих» учебников 

2. Формы учебного сотрудничества 

 Общеклассная дискуссия как ос-

новная форма организации поиска 

новых способов решения учебных 

задач  

Письменные формы 

обмена мнениями как 

момент индивидуально-

го поиска вопроса и от-

вета 

Интерактивные фор-

мы обмена мнениями 

с использованием 

электронных инстру-

ментов 

 Работа в малых группах как сред-

ство усиления детской самостоя-

тельности (независимости от 

взрослого) 

Проектные формы 

групповой работы  

(проектная задача) 

Проектные формы 

учебной деятельно-

сти,учебные и соци-

альные проекты 

 Работа в малых группах как важ-

нейший фактор рефлексивного 

развития ребенка 

Разновозрастные фор-

мы учебного сотрудни-

чества, где старшие 

ученики ставятся в по-

зицию учителя 

Учебная самостоя-

тельность как умение 

строить свою инди-

видуальную образо-

вательную траекто-

рию, работа с текста-

ми 

3. Система  оценивания 

 Формирование самооценки как 

главного инструмента самоизме-

нения (изменения своих знаний и 

умений) 

Развернутые представ-

ления детей о том, ка-

кими знаниями и уме-

ниями они должны об-

ладать, и о критериях 

оценки этих знаний и 

умений 

Переход от оценоч-

ных шкал к норма-

тивному оцениванию 

Работа с «портфо-

лио» 

 

                                                           
2 Эльконин Д. Б. Психология обучения младшего школьника // Педагогика и психология. – 1974. - №10 
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 Безопасность выражения соб-

ственного мнения как базисное 

условие рискованного поискового 

поведения 

необходимо различить в 

учебном предмете два 

типа содержания: а) 

связанное с поиском 

общих способов дей-

ствия; б) связанное с 

конкретизацией, во-

площением общего для 

всех способа в индиви-

дуально своеобразных 

приемах, техниках, ме-

тодах, материалах 

Построение индиви-

дуальных образова-

тельных траекторий 

        

Разновозрастное сотрудничество как педагогическое условие обеспечения перехода из 

начальной в основную  школу 

Чтобы научиться учить себя, быть учителем самого себя, гимназисту нужно порабо-

тать в позиции учителя по отношению к другому. Разновозрастное учебное сотрудничество, 

где младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений – ме-

сто учителя детей из 1-4 классов, может стать одним из существенных элементов школы, 

отвечающей возрастным особенностям этого возраста. Место "младшего учителя" - посред-

ника между взрослым и младшим школьником - в точности соответствует реальному поло-

жению подросткового возраста между детством и взрослостью. Таким образом, в современ-

ной школе разновозрастное учебное сотрудничество подростков и младших школьников 

может стать средством решения двух задач. Во-первых, отвечая притязаниям младших под-

ростков на равноправные, ответственные, "серьезные" отношения с миром взрослых, работа 

в позиции учителя может служить одной из мер профилактики подросткового негативизма в 

его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных). Во-вторых, работа 

в позиции учителя продолжает формирование учебной самостоятельности обучающихся, 

основанной на способности, удерживая точку зрения другого человека (младшего, незнаю-

щего, неумелого). Младшему нужно не просто подсказать, сделать вместо него, предложить 

ему готовый результат, навязать свою точку зрения. Младшему нужно помочь самостоя-

тельно прийти к результату. Младший подросток может и должен на какое-то время стать 

учителем более маленьких ребят для того, чтобы окончательно утвердиться в собственной 

позиции обучающегося. 
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Основными эффектами разновозрастного сотрудничества являются: 

1.В мотивационном отношении работа детей в позиции "учителя" выгодно отличает-

ся от их работы в позиции "ученика". Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

обучающихся. 

2. Ситуация разновозрастного сотрудничества для младших подростков создает 

условия для опробования, рефлексии и обобщения известных им средств и способов учеб-

ных действий при работе в позиции "учителя"; помогает актуализировать средства и спосо-

бы учебных действий. Ситуация разновозрастного сотрудничества становится важным фак-

тором формирования у школьников учебной самостоятельности.  

3. Ситуация разновозрастного сотрудничества способствует развитию у маленьких  

учителей способности понимать и учитывать интеллектуальную и эмоциональную позицию 

другого человека. В частности, пятиклассники начинают по-новому видеть труд собствен-

ных учителей. 

4. Отвечая притязаниям младших подростков на равноправные, ответственные, «се-

рьезные» отношения с миром взрослых, работа в позиции «учителя» может служить одной 

из мер профилактики подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисципли-

нарных, учебных, мотивационных); 

5. Учебное сотрудничество между пятиклассниками и более старшими ребятами дает 

возможность учителю организовать образовательный процесс в пятом классе так, чтобы пя-

тиклассники, инициативно выстраивая учебные отношения, например, с восьмиклассника-

ми, могли бы сами определить границы своих знаний и построить собственные «карты» 

движения в учебном материале. 

 

 Письменная дискуссия как средство работы со своей и чужой точками зрения 

В начальной школе совместные действия обучающихся строятся преимущественно 

через устную дискуссию с одноклассниками и учителем. Устная дискуссия помогает ребен-

ку сформировать свою точку зрения, отличить ее от других точек зрения, а также скоорди-

нировать разные точки зрения для достижения общей цели.  
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Переходный этап (5-6 классы) становится местом, где может произойти следующий 

шаг в развитии учебного сотрудничества - переход к письменным формам ведения дискус-

сии.  

Можно выделить следующие функции письменной дискуссии: 

- чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей может 

стать переходной учебной формой между устной дискуссией, характерной для начального 

этапа образования, и мысленным диалогом с авторами научных и научно-популярных тек-

стов, из которых ученики основной школы получают сведения о взглядах на проблемы, су-

ществующие в разных областях знаний;  

- письменное оформление мысли способствует развитию письменной речи младших 

подростков, их умения формулировать свое мнение так, чтобы быть понятым другими; 

-  письменное оформление точки зрения обучающихся может стать средством разви-

тия мышления гимназиста, помогая в потоке устных дискуссий, быстро развертывающихся 

на уроке, фиксировать наиболее важные моменты (противоречия, обнаружение новой про-

блемы, гипотезы о неизвестном, способы их проверки, выводы); 

- организация на уроке письменной дискуссии предоставляет возможность выска-

заться всем желающим: даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, за-

стенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в 

устных обсуждениях;  

- организация письменной дискуссии предоставляет дополнительные возможности 

организации внимания детей на уроке. 

Итак, письменная дискуссия является переходной формой между устной дискуссией, 

характерной для самых младших классов, и развитыми формами самообучения, опирающе-

гося на различные тексты. На переходном этапе образования ученики учатся письменно из-

лагать свое мнение, понимать точки зрения своих одноклассников, выраженные письменно, 

задавать вопросы на понимание, вступать в спор с автором письменного текста в ситуации, 

когда автор может ответить читателю. Эти коммуникативные умения могут послужить ос-

новой для серьезной работа с культурными текстами, в которых содержатся разные точки 

зрения, существующие в той или другой области знаний. 
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 Проектная задача как плавный переход к проектным формам учебной деятельности 

В образовательной практике используются в основном два типа задач: конкретно-

практическая и учебная. Предлагается на этапе начальной школы и образовательного пере-

хода еще один тип задач – проектная задача – который имеет свои специфические цели, спо-

собы, место применения. 

Проектная задача ориентирована на применение обучающимися целого ряда спосо-

бов действия, средств и приемов не в стандартной (учебной) форме, а  в ситуациях, по фор-

ме и содержанию приближенных к «реальным»3.  На такой задаче нет «этикетки» с указани-

ем, к какой теме, к какому учебному предмету она относится. Итогом решения такой задачи 

всегда является реальный «продукт» (текст, схема или макет прибора, результат анализа си-

туации, представленный в виде таблиц, диаграмм, графиков), созданный детьми. Он может 

быть далее «оторван» от самой задачи и жить своей отдельной жизнью.  

Проектные задачи могут быть как предметные, так и межпредметные. Главное условие 

– возможность переноса известных детям способов действий (знаний, умений) в новую для 

них практическую ситуацию, где итогом будет реальный детский продукт. Подобные зада-

чи, как правило, занимают несколько уроков.  

Включение в учебный процесс задач подобного типа позволяет учителю, администра-

ции гимназии в ходе учебного года системно отслеживать пути становления, прежде всего, 

способов работы и способов действий, обучающихся в нестандартных ситуациях вне кон-

кретного (отдельного) учебного предмета или отдельно взятой темы, т.е.  осуществлять мо-

ниторинг формирования учебной деятельности у гимназистов. 

Проектные задачи предоставляют также большие возможности для организации раз-

новозрастного сотрудничества обучающихся, в ходе которого гимназисты разных классов 

решают общую задачу. 

Данный тип задач занимает промежуточное положение между «обычными» предмет-

ными задачами (учебными ли конкретно-практическими) и полноценным «проектом» в ос-

новной школе. Включение проектных задач в содержание учебных предметов на переход-

                                                           
3 Проектная  задача в начальной школе // под ред. А.Б.Воронцова. М.: Просвещение, 2009. – с.49 
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ном этапе школьного обучения закладывает основу для проектных форм учебной  деятель-

ности, социального проектирования  в подростковой школе. 

 

 

2.1.3 Описание особенностей, основных направлений и планируемых результа-

тов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследова-

тельское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Индивидуализация учебных действий контроля и оценки является необходимым 

условием для становления полноценной учебной деятельности гимназистов. Для того, чтобы 

каждый гимназист научился самостоятельно контролировать и оценивать себя и других, не-

обходим систематический опыт следующих действий:  

- строить типологию заданий, определять, для проверки какого умения или знания 

создано то или иное задание; 

- составлять проверочные задания разного типа и уровня сложности (в том числе, за-

дания с "ловушками"); 

- определять сложность заданий, приписывать заданиям баллы по сложности; 

- находить или создавать образец для проверки работы; 

- сопоставлять работу с образцом; 

- вырабатывать критерии дифференцированной оценки учебной работы, 

- согласовывать свои критерии с критериями других участников контрольно-

оценочной работы, в том числе и с учителем, 

- оценивать свою работу по этим критериям; 

- сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника); 

- давать характеристику ошибок и выдвигать гипотезы об их причинах (овладение 

диагностико - коррекционным способом работы над ошибками); 

- составлять корректировочные задания для подготовки к новой проверочной работе; 

- определять границы своего знания (понимать, где работает или не работает освоен-

ный способ действия); 
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- формулировать предположения о том, как искать недостающий способ действия 

(недостающее знание). 

Совершенствование контрольно-оценочных действий обучающихся на переходном 

этапе образования проходит по двум линиям. Первое направление  - через организацию раз-

новозрастного сотрудничества, когда обучающиеся 5-6 класса разворачивают контрольно-

оценочные действия при работе с младшими школьниками. Разновозрастное сотрудниче-

ство позволяет  младшим подросткам не только овладеть контрольно-оценочными действи-

ями во всей полноте, но и осмыслить их роль в учебной деятельности. 

Вторым важным направлением должна стать организация контроля и оценки в рам-

ках изучаемых учебных предметов через: а) проведение специальных учебных тренировоч-

ных и коррекционных занятий; б) рефлексивную работу с "картой знаний"; в) создание 

"портфолио" ученика и представление собственных достижений обучающихся. 

На пути становления оценочной самостоятельности на данном этапе обучения 

происходит: определение самим обучающимся сроков представления результатов освоения 

той или другой учебной темы. В этот период обучения начинает серьезно меняться 

соотношение между коллективными и индивидуальными формами учения в сторону 

увеличения индивидуальных (объем, способы выполнения, уровень сложности большей 

части домашней работы определяется учащимися самостоятельно). 

Таким образом, предметом контроля и оценки в учебных предметах со стороны 

обучающихся в это время являются: 

- собственное продвижение в учебном материале с фиксацией своих трудностей и 

возможных способов их преодоления; 

- операциональный состав действий при решении поставленных задач; 

- личные достижения в учебном и внеучебном материале; 

- прогностическая оценка возможности действования; 

- перевод одной шкалы оценивания в другую; 

- самостоятельный выбор учебного материала (заданий) для их выполнения. 
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 Работа с "картой знаний" в учебном предмете как средство построения 

образовательной траектории учащихся 

 

 В МАОУ «Гимназия № 31» с 2015-2016 учебного года, для того чтобы обеспечить 

преемственность между контролем и оценкой учебных действий в начальной школе, с одной 

стороны, и умением школьников строить собственные индивидуальные образовательные 

траектории на этапе основной школы (7-9 классы), в переходный этап обучения (5-6 

классы),  уделяется особое внимание индивидуальной работе обучающихся по созданию в 

учебных курсах "карты знаний", работе с ней и последующему ее анализу. "Карта знаний" 

по предмету может помочь обучающимся целенаправленно выбирать тот учебный материал, 

который необходим им для решения учебно-практических задач, может позволить 

школьникам восстанавливать свой индивидуальный путь движения в учебном предмете, 

делать предположения о возможных дальнейших содержательных движениях. 

В переходный этап образования "карта знаний" может стать средством планирова-

ния, удержания  предметной логики в течение учебного года и рефлексии индивидуального 

пути движения обучающихся в учебном предмете. В отличие от начальной школы, где рабо-

та по планированию и изучению материала разворачивается только как коллективное дей-

ствие, на данном этапе обучения подобная работа уже частично становится индивидуаль-

ным действием. 

Основное условие эффекта от работы с "картой" - ее системность и последователь-

ность обращений к ней от сентября до мая. 

Полученный  на переходном этапе образования навык работы с "картой знаний"  бу-

дет необходим обучающимся на последующих этапах образования, где предполагается раз-

ворачивание индивидуальных образовательных траекторий внутри каждого учебного пред-

мета, а в старшей школе - для обучения по индивидуальным учебным планам. 

Итак, рекомендуемые способы организации образовательного процесса на переход-

ном  этапе образования позволят:  

- осуществить плавный, мягкий и нетравматичный переход гимназистов с начальной 

на основную ступень образования; 
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- воспитать у младших подростков стремление и, отчасти, способность самостоятель-

но расширять границы собственных знаний и умений; 

- в значительной мере индивидуализировать контрольно-оценочные действия обуча-

ющихся; 

- создать предпосылки для  индивидуализации учебной деятельности (умение рабо-

тать с текстом, письменно выражать свое мнение, умение работать в позиции «взрослого»).  

С учетом  рассмотренных особенностей детей в критические периоды  своего развития 

необходимо педагогически грамотно выстроить   переход от младшего школьного возраста к 

подростковому.  Для этого необходимо выполнить ряд принципиально важных организаци-

онно-педагогических и содержательных действий: 

1. Акцент в учебном  плане на данном этапе образования необходимо сделать на ин-

теграцию учебных дисциплин, возможность построение разновозрастных учебных занятий, 

увеличения роли самостоятельной работы, индивидуальных и групповых учебных занятий.  

2. При разработке  рабочих  учебных программ учителя  «замедлить» процесс движе-

ния  детей в учебном материале. Построить «новый» материал как конкретизацию извест-

ных детям способов действия, усилив роль пробы и поиска, эксперимента. 

3. Учебная деятельность должен носить ритмичный  характер в связи с этим целесо-

образно  перейти на составление более динамичное  расписание с учетом  рабочих учебных 

программ по предметам. 

2.1.4. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по развитию информационно-коммуникационных технологий 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образо-

вательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важ-

ным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значе-

ние при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить:  
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 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, пред-

полагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блоксхем, других гра-

фических 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 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспече-

но усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечива-

ется в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

2.1.5. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обу-

чающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 
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обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 

адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» 

в качестве основных планируемых результатов представлен следующий список того, что 

обучающийся сможет:  

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;  

 получать информацию о характеристиках компьютера;  

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необ-

ходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способ-

ность выбранного канала и пр.);  

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проек-

тор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий;  

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбе-

режения при работе с устройствами ИКТ.  

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве ос-

новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет:  

 создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов;  

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей спе-

циальных компьютерных инструментов;  

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использова-

нием возможностей специальных компьютерных инструментов.  
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В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве ос-

новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет:  

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска;  

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для по-

иска необходимых книг;  

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности, использовать различные определители;  

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет инфор-

мационные объекты и ссылки на них.  

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных пла-

нируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обу-

чающийся сможет:  

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора;  

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);  

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

  участвовать в коллективном создании текстового документа;  

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных пла-

нируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обу-

чающийся сможет:  

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора;  
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 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возмож-

ностей специальных компьютерных инструментов; 

  создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, клас-

сификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.  

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве ос-

новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет:  

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирова-

ния и частотой дискретизации); 

  использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач.  

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результа-

тов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

  создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концепту-

альные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального по-

зиционирования;  

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера);  

 использовать программы-архиваторы.  

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в ис-

следовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивает-

ся следующим, список того, что обучающийся сможет:  

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;  
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 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

  проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по есте-

ственным наукам, математике и информатике.  

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

  строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);  

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

  моделировать с использованием средств программирования.  

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве ос-

новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет:  

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

  использовать возможности электронной почты, интернетмессенджеров и социаль-

ных сетей для обучения; 

  вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;  

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением отно-

ситься к частной информации и информационным правам других людей;  

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  соблюдать правила безопас-

ного поведения в сети Интернет;  

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
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2.2. Содержание образования и способы его организации на этапе 

самоопределения подростков (7-9 классы) 

  

Прежде всего необходимо выделить, в первую очередь, то, что ни в коем случае  не 

должно меняться в обучении подростка по сравнению с обучением младшего школьника. 

Таковым является ядро учебной деятельности – соотношение самоизменения и способа дей-

ствия. 

Первое соображение касается специфики знания.  К концу переходного этапа (6 класс) 

обучающийся в учебной деятельности осваивает логику движения от постановки задачи к ее 

разрешению. Он уже умело может пользоваться тем способом, который он вместе с классом 

сконструировал. Однако он пока не может выбирать из нескольких способов действий тот, 

который необходим для решения той или иной задачи. В связи с этим понятие (общий спо-

соб действия) же для подростка должно стать инструментом его мышления и социального 

действия, инструментом, про который понимаешь не только его устройство, но и можешь 

сопоставить с другими подобными и не подобными инструментами и сделать осознанный 

выбор, чем работать. 

Если младший школьник находится как бы «в» понятии, то подросток должен работать 

«с» понятием как со средством. Его взгляд должен становиться шире – он должен видеть  

ограничения той или другой понятийной логики, понимать, какие особенности используемой 

модели дают нам то или иное знание, но не позволяют решить какие-то другие вопросы. 

Таким образом, существенной особенностью учения подростка должна быть разверну-

тая работа по поиску исходного отношения, первичной «клеточки» будущего понятия, т.е. 

развернутый, не слишком направляемый учителем, материализованный и доступный взгля-

ду других (обсуждаемый) анализ многообразных предметных условий, кристаллизация за-

дач. Это возможно только как  «моделестроение», опробование и критика разнообразных 

моделей. Эти действия в структуре учебной деятельности подростка аналогичны действиям 

принятия учебной задачи и преобразования условий задачи с целью выделения существен-

ного отношения в структуре учебной деятельности младшего школьника, однако, они 
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устроены иначе, и их функциональное значение меняется, изменяя содержание и строение 

учебной деятельности  подростка. 

Поэтому, основная школа – это «мастерская» по изготовлению моделей. Специальное 

создание и построение таких моделей («пробных тел») – и есть основное учебное действие 

основной школы.  

Из этого соображения вытекают  следующие  выводы об особенностях учения (обуче-

ния)  подростка: 

      а)  моделирование должно стать основным действием в обучении подростка. Модель 

становится предметом и «несущей конструкцией» обучения, причем не только в своей от-

ражающей функции, но и в первую очередь – в функциях управления и порождения нового 

знания, источника новых знаний, основы для преобразования условий задачи и поиска су-

щественных отношений (порождения предмета изучения); 

       б) при переходе к обучению подростка моделирование радикально меняет свою функ-

цию и доминанту.  

Прежде всего отражающие модели, которые были ведущими у младших 

школьников,  в подростковой школе должны приобретать иной по отношению к начальной 

школе характер. Они должны строиться как связность не прямых взаимоотображений. Это 

позволит обсуждать и видеть ограниченность каждого модельного материала (конструкции) 

и его избыточность по отношению к тому, что моделируется.  

Кроме этого должен быть выстроен переход от отражающей к управляющей  модели. 

Управляющей называется модель, работа с которой управляет процессами изменений (пре-

образований, движений, становлений) объектов, т.е. модель, на которой задается и выстраи-

вается возможная динамика объектов (и ее границы). Переход от обобщенного отражения 

объектов к опробованию границ управления их «поведением» - центральное преобразование 

способа действия в подростковой школе. 

         Итак, управляющая модель должна стать основным дидактическим средством в фор-

мировании теоретического мышления подростка. Материалом, на котором как на своеоб-

разном экране будут фиксироваться преобразования объекта, должна стать отображающая 

модель (или система таких моделей).  
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Особая роль в основной школе должна отводиться работе с текстами. Кроме 

мотивирующей нагрузки, они задают  материал,  для которого специально могут 

вырабатываться процедуры перевода в знаковое описание (несколько  видоизмененные  по  

отношению  к материалу  опытов),  и  это  может составлять один из типичных способов  

учебной   работы.  Будучи  интерпретированы  в  соответствии  с выработанным способом,  

тексты  проявляют  свои различия как рецептурные, описательные и объяснительные. Текст-

задача содержит "недосказанности"  в отношении применения  компонентов освоенных 

способов, которые при решении задачи  ребенок  должен  достроить  сам  и  тем  самым  

показать  уровень сформированности   осваиваемого   способа   знакового   моделирования   

и сопутствующих процедур. 

в) Основная школа требует также изменения акцентов: само построение модели, т.е.  

способ отображения должен стать специальным предметом проработки. При этом домини-

рующей станет работ понимания смысла знака. Понимание предполагает разную акценти-

ровку (фокусировку, интонирование) одной и той же знаковой формы и, следовательно, тре-

бует специальных «упражнений в чтении знаков».    

Таким образом, перефокусировка в рассмотрении знаковой формы, смещение акцентов 

с целой схемы на ее элементы и обратно, приводит к новому пониманию собственных и чу-

жих ученических действий. 

г)  Для того, чтобы модель работала не только в функции отражения реальности, но и в 

функции орудия, средства, должны быть созданы специальные условия ее опробования на 

ином материале. 

Подобная работа не может проводиться иначе как системная. Должна существовать 

координация между отдельными учебными предметами. Педагогическим коллективом 

МАОУ «Гимназии № 31» разрабатывается и постепенно внедряется в образовательный про-

цесс система педагогических задач для координации между отдельными учетными предме-

тами. 

Координация учебных предметов может иметь несколько уровней, на которых могут 

решаться разные педагогические задачи и возникать разные эффекты.  

 Тематическая координация  (общность тем в разных предметах). Психолого-

педагогические эффекты и последствия такого типа работы связаны с преодолением 
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детских представлений о дисциплинарной отдельности, а также преодолением дет-

ских представлений о дисциплинарной отдельности, а также преодолением дисци-

плинарной организации учебной жизни. 

 Задачная координация.  В этой ситуации речь идет об одной практической задаче 

(ситуации), которая по-разному решается при использовании сведений и приемов из 

разных учебных предметов. Эти разные решения возможны в той мере, в какой сама 

предметная ситуация задачи – обстоятельства предметного действия – «поворачива-

ются» разными сторонами: как состав веществ, как приложение сил, как величины и 

их связи и т.п. 

 Типо-деятельностная координация. В обучении подчеркивается и выделяется, 

например, эксперимент как особая система действий (наблюдения, обработка инфор-

мации и пр.). В отношении типа деятельности объединяются и различаются разные 

предметные области.  

 Объектно-позиционная координация. Один объект произвольно рассматривается с 

разных «сторон»: химически, физически, биологически и т.п. При этом анализируют-

ся не только разные свойства, выступающие при разном рассмотрении, но и сами 

способы рассмотрения (энергетический, величинно-числовой, молекулярный и т.п.). 

 Средственно-техническая координация. Очень важная дидактическая форма, в ко-

торой некое знаковое средство, появившиеся в одном предмете (в качестве средства) 

специально переносится на другие предметы. Это могут быть диаграммы, графики, 

таблицы и пр. Лишь подобным способом некий инструмент может  получить дей-

ствительный, а не фиктивный статус средства. И лишь подобным образом может 

быть опробована степень его универсальности. 

 Понятийно-модельная – собственно понятийная форма координации. 

         Строится как перенос модели, выстроенной в одном предмете в качестве объекта изу-

чения в другой предмет, где она приобретает статус средства изучения и понимания. 

Подлинно теоретическое понятие – это и есть некая форма, которая находится между 

функцией объекта (что есть реальность) и функцией средства (как рассматривается реаль-

ность). Лишь на подобных переходах возможно изучение границ и условий построения мо-
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дели. В указанных переходах сама модель становится предметом опробования – пробным 

телом изучения реальности. 

Итак, содержание образования в основной школе должно отвечать следующим тре-

бованиям: 

1. Современное обучение на любой ступени образования должно строиться в рамке 

развития мышления. Мышление подростка есть мышление о мире, а не лишь мышление об 

отдельных и несводимых его сторонах; в нем разные аспекты реальности должны опробо-

ваться на связь (а не предлагаться уже связанными или разграниченными).        

2. В подростковой школе общий способ действия должен выступить как инструмент 

опробования новых возможностей целей и задач обучения (учения). В связи с этим построе-

ние учебных предметов требует, чтобы каждый акт обучения (учения) выступал как обна-

ружение и преодоление сложившегося способа действия. 

3. Средством опробования новых возможностей должна стать учебная модель. Дей-

ствие моделирования должно выйти в центр учебной работы. Наряду с моделью отражаю-

щей существенные отношения объекта должна быть выстроена модель, управляющая пре-

образованиями объекта. Управляющая модель обращена на условия преобразования и, сле-

довательно, существования объекта. 

4. Введение управления процессами изменения объекта существенно меняет функции 

отражающей модели. Она становится пробным телом преобразования объекта. Переходы от 

одной отражающей модели к другой возможны лишь как опосредствованные управляющей 

моделью. 

5. Внесение в обучение новых форм моделирования выводит обучающихся на уровень 

позиционного действия. 

6. Соотнесение управляющих и отражающих моделей позволяет придать обучению и 

теоретическому мышлению проектную форму.4 

       Для реализации содержания образования подростковой школы при организации образо-

вательного процесса  необходимо: 

                                                           
4  Необходимо отметить, что речь в данном случае идет не о проектировании вообще, а лишь о таком, в основании 
которого находится теоретическое мышление. 
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-  создать условия для приобретения подростками опыта собственной проектной рабо-

ты, научить их действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно по-

ставленными целями, находя способы реализации своего проекта;    

- предоставить обучающимся возможность экспериментирования с собственным дей-

ствием, возможность пробовать, меняя позицию (с ориентации на замысел к достижению 

результата и, обязательно, опять к замыслу); 

-  предоставить обучающимся возможность свободного выбора способов и источников 

информации для решения самостоятельно поставленных перед собой учебных задач в рам-

ках индивидуальных форм учебной деятельности; 

-  создать условия по выстраиванию индивидуальных траекторий движения обучаю-

щихся в учебном материале отдельных тем школьных дисциплин с опорой на собственные 

«карты» познания в разных предметных областях; 

-  для формирования способности к осуществлению ответственного выбора организо-

вать в образовательном пространстве школы несколько подпространств: «подготовка-опыт-

демонстрация»; 

- включить подростков в ходе образовательного процесса в различные социальные 

практики, в том числе через сетевое взаимодействие с другими образовательными учрежде-

ниями и социальными институтами; 

- продолжить работу по формированию контрольно-оценочной самостоятельности под-

ростков через организацию модульного (концентрированного) обучения и учения как осно-

вы учебной самостоятельности обучающихся; 

В учебном году в МАОУ  «Гимназия № 31» г.Перми  выделяются  следующие  виды 

учебных блоков:  

  фаза запуска (сентябрь), цель которого определить основные задачи (проблемы), 

которые необходимо будет решить (разрешить) в ходе учебного года. Основной  

«продукт» - карта, т.е. определение того пространства, в котором предстоит действо-

вать в ходе учебного года; 

 фаза рефлексии (май), цель которой восстановить весь ход по «карте», которая была 

задана в фазе запуска, представить в форме рефлексивно-аналитического продукта 
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то, ради чего дети работали в ходе учебного года, публично представить  личные до-

стижение в предмете; 

 «инструментальный»  учебный блок, цель которого конструирования  и опробова-

ние основных средств, способов действия, поиск необходимых источников, инфор-

мации и т.п. для  решения поставленных задач;  

 проектный учебный  блок, цель которого продемонстрировать возможности исполь-

зования открытых в ходе работы способов действия, созданных «инструментов» 

(средств), найденных источников в конкретно-практической, нестандартной ситуа-

ции. Такие  учебные блоки могут быть как внутри предмета, так  и межпредметные. 

Это есть «узлы», кульминации в конкретном учебном предмете или группе  предме-

тов.  

Учебные часы предметов в МАОУ «Гимназия № 31»  равномерно распределены по 

учебному году. Структура учебных предметов модульная.  

В ходе  изучения  учебного модуля могут быть следующие способы работы учителя и 

обучающихся: 

 разнообразные практики, в ходе которых происходит восполнение (коррекция) и 

развитие  опыта каждого подростка; 

 совместная пробно-поисковая деятельность класса или групп учеников (под руко-

водством учителя), направленная на открытие общих способов действия и понятий – 

осуществляется в рамках предметных линий. Модели (в том числе, компьютерные) 

позволяют ученикам под руководством учителя ставить и решать исследовательские 

задачи, опираясь на модельные средства. Одной из наиболее перспективных форм 

совместного понятийного продвижения  может быть письменная дискуссия; 

 осознание открытых принципов применительно к существующему многообразию 

практик, конкретизация общих принципов. Происходит в групповой и индивидуаль-

ной поисковой работе учеников, направленной на выяснение возможностей откры-

тых  способов действия; 

 представление полученного коллективного или индивидуального результата иссле-

дования в качестве продукта, предъявляемого себе и другим участникам сообщества. 

         Таким образом, для достижения запланированных личностных, метапредметных и 
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предметных результатов на этапе основного общего образования образовательный процесс 

должен  отвечать следующим требованиям: 

1. Этот этап образования становится временем испытаний, проб, экспериментирования 

и проектирования; обучение строиться как полагание того пространства возможных 

достижений, которое предполагает осваиваемый общий способ действия. 

2. Меняется содержание учебных дисциплин. С одной стороны, появляются разные ли-

нии, «фокусы» изучения одних и тех же тем. С другой – особое место в учении за-

нимает моделирование позволяющее осуществлять самостоятельную постановку  

учебных задач и развернутый поиск исходных отношений предметных областей зна-

ний. Координация учебных дисциплин должна обеспечивать перенос моделей из од-

ной области знаний в другую и их опробование на ином материале, определение 

границ понятий. 

3. Разворачивается работа по выстраиванию индивидуальных образовательных траек-

торий движения обучающихся в учебном материале в рамках модульного, концен-

трированного обучения. Индивидуальные траектории на этом этапе образования ос-

нованы на выборе своего «плана» (аспекта) изучения темы по общему для всех кур-

су. Построение индивидуальных образовательных маршрутов в предмете способ-

ствует развитию учебной самостоятельности и ответственности подростка. 

4. В отдельных узловых точках учение происходит внутри проектирования, которое 

позволяет подростку сопоставлять замысел и реализацию индивидуального дей-

ствия. Специально организованные педагогом условия дают подросткам возмож-

ность действовать самостоятельно, но безопасно, т.е. осуществлять пробы в куль-

турных формах. 

2.3. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

 

Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО.  
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Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для раз-

вития их личностных и познавательных качеств. В программах предусмотрено дальнейшее 

развитие всех видов деятельности обучающихся, представленных в программах начального 

общего образования.  

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления ра-

бочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного 

курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный 

материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спосо-

бов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможно-

сти для формирования универсальных учебных действий и получения личностных результа-

тов.  

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного обще-

го образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Программы по учебным предметам включают: 1) планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса; 2) содержание учебного предмета, курса; 3) тематическое плани-

рование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Рабочие программы внеурочной деятельности должны содержать: 1) планируемые ре-

зультаты внеурочной деятельности; 2) содержание внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности; 3) тематическое планирование с учетом програм-

мы воспитания обучающихся. 

2.3.1. Русский язык 

 Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Россий-

ской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение 

предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное 

развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа. Русский язык является основой развития мышления и сред-
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ством обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обу-

чения на уровне основного общего образования. Изучение русского языка направлено на 

развитие и совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой 

и социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а также куль-

туроведческой компетенций. Коммуникативная компетенция – владение всеми видами ре-

чевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы. Лингвистиче-

ская (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и функциониро-

вании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах 

русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать 

навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

 Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения националь-

ной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национальнокультурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе ком-

муникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют до-

стижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. В процессе изучения русского 

языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как 

искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации 

к изменяющимся условиям современного мира. В процессе изучения русского языка созда-

ются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как искусства 

слова, закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков.  
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Целью реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния по предмету «Русский язык» является усвоение содержания предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установ-

ленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

 Главными задачами реализации Программы являются: -формирование у учащихся 

ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как государственному языку Рос-

сийской Федерации, как языку межнационального общения; -усвоение знаний о русском 

языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение базовых 

лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов; овла-

дение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых 

средств; -овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания.  

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия - для развития лич-

ности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; -для развития спо-

собностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности; -для формирования социальных ценно-

стей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; -для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации соци-

альных проектов и программ; - для знакомства обучающихся с методами научного позна-

ния; - для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обще-

ственной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; -для овладения 

обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешно-

го образования и ориентации в мире профессий.  

Речь. Речевая деятельность  

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (моно-

лог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной науч-
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ной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); пуб-

лицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интер-

вью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). Текст 

как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуникативная 

направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная инфор-

мация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). 

Тексты смешанного типа. Специфика художественного текста. Анализ текста. Виды речевой 

деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). Речевая ситуация и ее компоненты 

(место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). Речевой акт и его разновидности 

(сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого 

этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуж-

дение, дискуссия. Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными источни-

ками, включая СМИ и ресурсы Интернета. Создание устных высказываний разной комму-

никативной направленности в зависимости от сферы и ситуации общения. Информационная 

переработка текста (план, конспект, аннотация). Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений, писем, тек-

стов иных жанров. Культура речи Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. Основные критерии культуры речи. Языковая норма, ее 

функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность нор-

мы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и норма-

ми современного русского литературного языка. Оценивание правильности, коммуникатив-

ных качеств и эффективности речи. Речевой этикет. Овладение лингво-культурными норма-

ми речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального общения. Не-

вербальные средства общения. Межкультурная коммуникация.  

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке  

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Россий-

ской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 
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Русский язык как развивающееся явление. Русский язык как один из индоевропейских язы-

ков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского язы-

ка. Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, про-

фессиональные разновидности, жаргон). Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке 

культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявление лекси-

ческих и фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом значе-

ния в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и истори-

ческих текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, 

поговорки, афоризмы и крылатые слова. Русский язык – язык русской художественной ли-

тературы. Языковые особенности художественного текста. Основные изобразительно-

выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение и другие). Основные лингвистические словари. Работа 

со словарной статьей. Выдающиеся отечественные лингвисты.  

Фонетика, орфоэпия и графика Звуки речи. 

 Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом по-

токе. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при 

формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический анализ 

слова. Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение 

на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. Интона-

ция, ее функции. Основные элементы интонации. Связь фонетики с графикой и орфографи-

ей. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, опре-

деляющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в от-

дельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. Применение знаний по фонетике в практи-

ке правописания.  

Морфемика и словообразование  

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. Сло-

вообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфем-
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ный анализ слова. Способы образования слов (морфологические и неморфологические). 

Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная 

пара. Словообразовательный анализ слова. Словообразовательная цепочка. Словообразова-

тельное гнездо. Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правопи-

сания.  

Лексикология и фразеология  

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные 

и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Си-

нонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Арха-

измы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая 

окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Сти-

листическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и 

их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности  речи. Основные лексические 

нормы современного русского литературного языка (нормы употребления слова в соответ-

ствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, сино-

нимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ 

слова. Понятие об этимологии. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, умест-

ного и выразительного словоупотребления. Морфология Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтакси-

ческие свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки 

зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Морфологический анализ слова. Омонимия 

слов разных частей речи. Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числитель-

ных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). Применение знаний по мор-

фологии в практике правописания.  

Синтаксис  

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоцио-
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нальной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные 

типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – нераспро-

страненные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). 

Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы 

сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями 

сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. Способы пере-

дачи чужой речи. Синтаксический анализ простого и сложного предложения. Понятие тек-

ста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, завершен-

ность). Внутритекстовые средства связи. Основные синтаксические нормы современного 

русского литературного языка (нормы употребления однородных членов в составе простого 

предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы построения 

сложноподчиненного предложения; место придаточного определительного в сложноподчи-

ненном предложении; построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяс-

нительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», 

«который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения предложений 

с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.). Приме-

нение знаний по синтаксису в практике правописания  

Правописание: орфография и пунктуация  

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написа-

ния. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических 

норм. Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препина-

ния. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при пря-

мой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предло-

жения 

2.3.2. Литература  

Цели и задачи литературного образования  
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Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено:  на по-

следовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению художе-

ственной литературы;  на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художе-

ственного языка и понимания художественного смысла литературных произведений;  на 

развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мыш-

ления;  на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художествен-

ного текста;  на формирование потребности и способности выражения себя в слове.  

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравствен-

ных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формирова-

нию и воспитанию личности. Знакомство с фольклорными и литературными произведения-

ми разных времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обу-

чающимся возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к ми-

ру многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют фор-

мированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности (способности 

осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную 

культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литерату-

ры как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватно-

му восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоя-

тельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, 

осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение 

пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей 

и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется худо-

жественный вкус. Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необхо-

димый фундамент для достижения перечисленных целей. Объект изучения в учебном про-

цессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной специ-

фике. Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности школьни-
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ков, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навы-

ков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, ком-

ментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического 

письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе  

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

  Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия).  

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реа-

лизм, модернизм.  

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, дей-

ствующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, компози-

ция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульми-

нация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, автор-

ское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в ху-

дожественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербо-

ла, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс.  

Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. 

 

2.3.3. Родной язык 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни че-

ловека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному язы-

ку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – 

язык русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и ду-

ховной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русско-
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го быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-

культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические 

символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, 

тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), преце-

дентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-

птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, ху-

дожественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литера-

турных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в 

сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с 

сватьей бабой Бобарихойи др.), источники, значение и употребление в современных ситуа-

циях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюде-

ний, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Мета-

форичность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Осо-

бенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фра-

зеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком 

жестов других народов. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьши-

тельно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная спе-

цифика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры 

общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, оли-

цетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие 

традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 
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Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (ба-

рышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; 

сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; 

змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимоло-

гии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Име-

на традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социаль-

ной окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Модуль 2. Культура речи (7 час). 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Поня-

тие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекоменду-

емые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических 

словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагатель-

ных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на 

уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголовв 

современном русском литературном языке.Стилистические варианты нормы (книжный, об-

щеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 
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прилагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, интерна-

циональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи 

— беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаго-

лить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного язы-

ка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, 

колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, 

диван-кровать, музей-квартира);род имен собственных (географических названий);род аб-

бревиатур.Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), 

-ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) –

 корпусы (туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники 

транспорта) – кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) –

 мехи (кузнечные); соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устаре-

лые и профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракто-

ры – трактора и др.). 

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета 

в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения 

в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, 

названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; 

по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения 

к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной ре-

чевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление 

формы «он». 

Модуль 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
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Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговор-

ки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описа-

ния, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений 

и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности 

языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и 

т.д.). 

 

2.3.4 Родная (русская)литература 

Учебный план предусматривает обязательное изучение родной (русской) литературы 

на этапе основного общего образования. Рабочая программа по курсу «Родная литература. 

Литература Пермского края» направлена на решение важнейшей задачи современного обра-

зования — воспитание гражданина, патриота своего Отечества.  

Образовательные задачи курса связаны, прежде всего, с формированием умений чи-

тать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст.  

Родная художественная литература, как одна из форм освоения мира, отражает богат-

ство и многообразие духовной жизни человека, влияет на формирование нравственного и 

эстетического чувства учащегося. В родной (русской) литературе отражается общественная 

жизнь и культура России, национальные ценности и традиции, формирующие проблематику 
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и образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» имеет межпредметную связь с 

общеобразовательными учебными предметами русский язык, литература, краеведение. Про-

грамма «Родная литература. Литература Пермского края» даёт представление о развитии и 

состоянии литературы Прикамья. Курс способствует привлечению внимания детей к куль-

туре, истории, природе, людям, судьбам родного края, вызывает чувство гордости за свою 

малую Родину.  

2.3.5 Иностранный язык (Английский язык) 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.  

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных коммуни-

кативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолже-

ния образования в школе или в системе среднего профессионального образования. Освоение 

учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение обучающимися допоро-

гового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на ино-

странном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала 

основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других 

стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультур-

ного общения.  

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «Геогра-

фия», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.  

Предметное содержание речи 

 Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимо-

отношения с друзьями и в школе. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; по-

сещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карман-

ные деньги. Молодежная мода. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спор-

том, здоровое питание, отказ от вредных привычек. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. 
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Спортивные соревнования. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучае-

мые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. Выбор профессии. Мир профессий. 

Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. Путешествия. 

Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. Окружающий мир Приро-

да: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 

городе/ в сельской местности. Средства массовой информации Роль средств массовой ин-

формации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, 

Интернет. Страны изучаемого языка и родная страна Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримеча-

тельности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, историче-

ские события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую куль-

туру 

2.3.6 Второй иностранный язык (Немецкий язык) 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека. Культура одежды.  

Дом, квартира, город, в котором я живу.  

Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия.  

Транспорт. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. Предупреждение трав-

матизма.  

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы 

и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Социальная активность молодежи. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интер-

нет). 
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Родная страна и немецкоязычные страны и регионы, их географическое положение, 

столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности (националь-

ные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи).  

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности. Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, диалог- обмен мнениями. 

Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

Объём монологического высказывания от 7 - 10 фраз (5 - 7 классы) до 10 - 12 фраз (8 - 

9 классы). Продолжительность монолога 1 - 1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их со держание (с пониманием основного содержания, с выбо-

рочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуни-

кативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

- Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учи-

теля и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на 

полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнако-

мые слова. Время звучания текста – до 1 минуты. 
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- Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на не сложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с из учеными, и некоторое количество незнако-

мых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

- Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходи-

мую информацию в одном или не скольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной 

задачи):  

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение); 

с выборочным пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чте-

ние). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматиче-

ские. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

песня и др. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на не сложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержа-

ние, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения: 600 - 

700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на не сложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оцен-

ки полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный 

текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста 

для чтения — около 350 слов. 

Письменная речь. Умение: 
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- делать выписки из тек ста для их дальнейшего использования в собственных выска-

зываниях; 

- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30 - 40 слов, включая адрес); 

- заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указы-

вать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и т. 

д.). Объём личного письма - до 100 слов. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и на писания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки 

их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи: 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого языка. 

Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. Овладение лексическими единицами, обслу-

живающими новые 

темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 

около 1000 единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценоч-

ную лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

Аффиксация: 

- существительных с суффиксами -ung (die Losung, die Vereinigung); -keit (die Feindlich-

keit); -heit (die Einheit); 

-schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); 

- e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler) ; -ie (die Biologie); 

- прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glücklich); -isch (typisch); -los (ar-

beitslos); -sam (langsam•); -bar(wunderbar); 

- существительных и прилагательных с префиксом -un (das Unglück, unglücklich), 
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- существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverant-wortung, mitspielen); 

- глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функ-

ции приставок типа erzählen, wegwerfen. 

Словосложение: 

- существительное + существительное (das Arbeitszimmеr); 

- прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

- прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

- глагол + существительное (die Schwimmhalle). 

Конверсия (переход одной части речи в другую): 

- образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

- образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова: Представления о синонимии, антонимии, лексической со-

четаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным 

грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в соот-

ветствующем разделе Тематического планирования. 

Нераспространённые и распространённые предложения: 

- безличные предложения (Es ist warm. Es regnet); 

- предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die 

Wand); предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя In-

finitiv с zu; 

- побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

- все типы вопросительных предложений; 

- предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor 

Weihnachten); 

- предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher 

zu lesen); 
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- сложносочинённые предложения с союзами und, aber, sondern, denn (Ihm gefallt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen); 

- предложения с инверсией после „darum, stattdessen...” (Ich bin krank, darum darf ich 

nicht zur Schule gehen); 

- сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Ma-

the ist); 

- сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, 

weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

- сложноподчинённые предложения с условным союз ом wenn (Wenn du Lust hast, 

komm heute zu mir.); 

- сложноподчинённые предложения с придаточного времени (с союзами wenn, als, 

nachdem); 

- сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относи-

тельными местоимениями die,...); 

- сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союз ом damit); 

- распознавание структуры предложения по формальным признакам: по на личию/ от-

сутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv; 

- употребление глаголов со вспомогательным глаголом haben или sein в Perfekt; 

- Prateritum правильных и неправильных глаголов, а также вспомогательных 

и модальных глаголов; 

- глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, Perfekt, Prateritum, 

Futur (anfangen, beschreiben); 

- употребление правильных и неправильных глаголов во всех формах Aktiv; 

- временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum, Perfekt); 

- местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit ...); 

- возвратные глаголы в основных временных формах (sich treffen, ...); 

- распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наре-

чий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, 

требующих Akkusativ; 
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- местоимения: личные, притяжательные указательные, относительные, неопределён-

ные); 

- Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

- количественные числительные и порядковые числительные; 

- Genitiv-употребление для обозначения принадлежности (der Beruf des Vaters); 

- Konjunktiv II (hätte, wäre, könnte...; würde+Infinitiv) для выражения нереальных жела-

ний, дружеских пожеланий и в вежливых вопросах (An deiner Stelle wür de ich das schwarze 

Kleid anziehen). 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, по-

лученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностран-

ном языке, их символике и культурном наследии; 

- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традиция-

ми (в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), распро-

странёнными образцами фольклора; 

- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих 

на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях фор-

мального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
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- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставлен-

ных вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собесед-

ником жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информа-

ции, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной инфор-

мации; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой в открытом доступе; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ слов; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

При изучении немецкого языка учащиеся готовят и представляют проекты, которые 

должны создавать условия для реального общения учащихся на немецком языке (переписка, 

возможные встречи с носителями языка), или имитировать общение средствами ролевой иг-

ры. В подготовке и презентации этих проектов должны участвовать все учащиеся, степень и 
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характер участия могут быть разными: к работе над проектом может быть добавлена работа 

в качестве оформителя (класса, школы), члена жюри, репортёра и др. 

Проектная деятельность учитывает возрастные и психологические особенности каждо-

го учащегося, позволяет раскрыть возможности учащихся, отвечает их интересам и потреб-

ностям. 

 

2.3.7. История России. Всеобщая история 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося це-

лостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, 

их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а 

также современного образа России. 

По учебному курсу «История России» предполагается изучение таких тем:  

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

рии. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. Формирова-

ние территории. Внутренняя и внешняя политика первых князей. Принятие христианства и 

его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X - начале XII в.: Территория, органы власти, социальная структура, хо-

зяйственный уклад, крупнейшие города. Новгород как центр освоения Севера Восточной 

Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси. 

Внутриполитическое развитие. Общественный строй Руси. Древнерусское право. Внешняя 

политика и международные связи. Древнерусская культура. 

Русь в середине XII - начале XIII в.: Формирование системы земель - самостоятельных 

государств. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в 

евразийском контексте. Формирование региональных центров культуры. 

Русские земли в середине XIII - XIV в.: Борьба Руси против монгольского нашествия. 

Судьбы русских земель после монгольского завоевания. Система зависимости русских зе-
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мель от ордынских ханов. Политический строй Новгорода и Пскова. Борьба с экспансией 

крестоносцев на западных границах Руси. Возвышение Московского княжества. Московское 

княжество во главе героической борьбы русского народа против ордынского господства. 

Православная церковь в ордынский период русской истории. Культурное пространство рус-

ских земель. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири. Золотая Ор-

да. Межкультурные связи и коммуникации. 

Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве. Новгород и Псков в XV в. 

Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Лик-

видация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государ-

ства. Принятие общерусского Судебника. Формирование единого аппарата управления. 

Культурное пространство единого государства. 

Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Отмира-

ние удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Сопротивление удельных кня-

зей. Органы государственной власти. Унификация денежной системы. Местничество. Госу-

дарство и церковь. 

Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов местного само-

управления. 

Внешняя политика России в XVI в. 

Социальная структура российского общества. Начало закрепощения крестьян. Форми-

рование вольного казачества. Многонациональный состав населения. 

Культурное пространство России в XVI в. 

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

династии Рюриковичей. 

Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, сущности и 

основных этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание внутреннего кризиса в граж-

данскую войну. Вступление в войну против России Речи Посполитой. Подъем национально-

освободительного движения. Освобождение Москвы в 1612 году. Земский собор 1613 года и 

его роль в укреплении государственности. Итоги и последствия Смутного времени. 
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Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление самодержавия. Цер-

ковный раскол. Экономическое развитие России в XVII в. Социальная структура российско-

го общества. Русская деревня в XVII в. Юридическое оформление крепостного права. Соци-

альные движения. Внешняя политика России в XVII в. Культурное пространство. Эпоха Ве-

ликих географических открытий и русские географические открытия. Начало освоения Си-

бири и Дальнего Востока. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной 

элиты. Развитие образования и научных знаний. 

Россия в эпоху преобразований Петра I: Причины и предпосылки преобразований. 

Экономическая политика Петра I. Роль государства в создании промышленности. Социаль-

ная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении стра-

ной. Реформы управления. Создание регулярной армии, военного флота. Церковная рефор-

ма. Упразднение патриаршества. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения. 

Внешняя политика. Северная война. Преобразования Петра I в области культуры. Итоги, по-

следствия и значение петровских преобразований. 

Эпоха «дворцовых переворотов»: Причины и сущность дворцовых переворотов. Внут-

ренняя и внешняя политика России в 1725-1762 гг. 

Россия в 1760-1790-х гг.: «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. По-

литическое развитие. Промышленность. Финансы. Сельское хозяйство. Внутренняя и внеш-

няя торговля. Социальный строй. Народы России. Национальная политика. Обострение со-

циальных противоречий, их влияние на внутреннюю политику и развитие общественной 

мысли. 

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

направления, итоги. 

Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской империи в XVIII 

в. Русская культура и культура народов России. Культура и быт российских сословий. Рос-

сийская наука. Отечественное образование. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских привилегий. 

Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика Александра I в нача-

ле царствования. Проекты либеральных реформ. Негласный комитет. Реформы государ-

ственного управления. Внешняя политика России. Отечественная война 1812 года - важ-
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нейшее событие отечественной и мировой истории XIX в. Россия - великая мировая держа-

ва. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Движение и восста-

ние декабристов. 

Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные тенденции. Соци-

ально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. Рост городов. Начало про-

мышленного переворота и его особенности в России. Кодификация права. Оформление 

официальной идеологии. Сословная структура российского общества. Крестьянский вопрос. 

Общественная жизнь в 1830-1850-е гг. Этнокультурный облик страны. Национальная поли-

тика. Кавказская война. Внешняя политика России в период правления Николая I. Крымская 

война. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие реформы 

1860-1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому обществу. Националь-

ная и религиозная политика. Общественное движение в период правления. Многовектор-

ность внешней политики империи. 

Внутренняя политика Александра III. Реформы и «контрреформы». Национальная и 

религиозная политика. Экономическая модернизация через государственное вмешательство 

в экономику. Промышленный подъем на рубеже XIX - XX вв. Индустриализация и урбани-

зация. Пореформенный социум: идейные течения и общественные движения в 1880-1890-х 

гг. Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Внешняя политика 

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

Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. Демография, социальная 

стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. 

Имперский центр и национальные регионы. Система власти. Николай II. Общественно-

политические движения и политические партии в начале XX в. Политический терроризм. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма в России. «Основные 

Законы Российской империи» 1906 г. Общественное и политическое развитие России в 

1907-1914 гг. Россия в системе международных отношений. Внешняя политика Николая II. 

«Серебряный век» российской культуры: основные тенденции развития русской культуры 

начала XX в. Развитие науки и образования. Вклад России начала XX в. в мировую культу-

ру. 
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По учебному курсу «Всеобщая история»: 

Происхождение человека. Первобытное общество. 

История Древнего мира: Периодизация и характеристика основных этапов. Древний 

Восток. Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. Древний Египет, Месопо-

тамия, Финикия, Палестина, Персидская держава, Древняя Индия, Древний Китай. Культура 

и религия стран Древнего Востока. 

Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней Греции. Культу-

ра эллинистического мира. 

Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и развитие христи-

анства. 

История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и характеристика 

основных этапов. Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы в Сред-

ние века. Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Международные от-

ношения в Средние века. Культура Средневековья. Возникновение и развитие ислама. 

Великие географические открытия. Возникновение капиталистических отношений в 

Западной Европе. Становление абсолютизма в европейских странах. 

Реформация и контрреформация в Европе. 

Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, Англии в кон-

це XV - XVII вв. 

Внутриполитическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии в конце XV 

- XVII вв. 

Борьба христианской Европы с расширением господства Османской империи. Полити-

ческие и религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя война. 

Международные отношения в конце XV - XVII вв. 

Культура и картина мира человека раннего Нового времени. 

История Нового времени: Периодизация и характеристика основных этапов. 

Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное. 

Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный переворот. Раз-

витие парламентской монархии в Англии в XVIII в. 
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Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего сословия. Фран-

цузская революция XVIII в. 

Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, входивших 

в ее состав. Создание королевства Пруссия. 

Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за независимость бри-

танских колоний в Северной Америке и образование США. 

Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика Османской импе-

рии, Индии, Китая, Японии. Колониальный период в Латинской Америке. 

Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в XIX - начале 

XX в. Европейские революции XIX в. Утверждение конституционных и парламентских мо-

нархий. Создание Германской империи. Образование единого государства в Италии. 

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

Борьба за освобождение и образование независимых государств в Латинской Америке 

в XIX в. 

Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, Индии, Ки-

тая, Японии в XIX - начале XX в. 

Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. 

Международные отношения в XIX в. 

Развитие науки, образования и культуры в Новое время. 

2.3.8 Обществознание  

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе об-

щего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, цен-

ностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской иден-

тичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толе-

рантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской ак-

тивной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отноше-

ний. Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образова-

ния являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. 

Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы 

человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, соци-
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альная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии 

жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни 

человека в нем. Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие 

личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выво-

ды и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, 

обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного обще-

ства. Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опира-

ется на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предме-

там, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», 

«Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по указанным 

учебным предметам. 

Человек. Деятельность человека  

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и живот-

ного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни челове-

ка. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и 

потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Поня-

тие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание челове-

ком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек 

в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. 

Межличностные конфликты и способы их разрешения.  

Общество  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаи-

модействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы 

современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его 

разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Со-

временное российское общество, особенности его развития.  

Социальные нормы  
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Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основ-

ные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в 

жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. 

Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и госу-

дарства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация лич-

ности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Со-

циальная значимость здорового образа жизни.  

Сфера духовной культуры  

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образо-

вание, его значимость в условиях информационного общества. Система образования в Рос-

сийской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние 

искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества  

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Соци-

альная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и 

традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их 

разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Рос-

сия – многонациональное государство. Социальная политика Российского государства.  

Политическая сфера жизни общества  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 

правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 

Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение вла-
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стей. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. По-

литические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. 

Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. Межго-

сударственные конфликты и способы их разрешения. Гражданин и государство Наше госу-

дарство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной закон 

государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. 

Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федера-

ции. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федера-

ции. Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Пра-

воохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. Способы взаимодействия с властью посредством электронного правительства. Ме-

ханизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные меж-

дународные документы о правах человека и правах ребенка.  

Основы российского законодательства  

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Граж-

данские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право соб-

ственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских 

прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регу-

лировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обя-

занности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. Особенности административноправовых отношений. Административные правона-

рушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и прин-

ципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказа-

ний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Де-

еспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 



189 

 

 

 

 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование 

в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершенно-

летних. Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв во-

оруженных конфликтов.  

Экономика  

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда 

и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Ин-

фляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Пред-

принимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капита-

лов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработ-

ная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, нало-

говые системы разных эпох. Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кре-

дит, платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы ди-

станционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. 

Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции 

в реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. За-

щита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление до-

машних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пас-

сивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция.  

2.3.9. География  

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование кар-

тографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для объ-

яснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспече-

ния безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образова-

тельных стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся 

овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, 
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умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.  

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного зна-

ния, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, эт-

нографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 

представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и обще-

ства в целом. Содержание основного общего образования по географии отражает комплекс-

ный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференци-

ации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета 

«География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в 

том числе воссоединение России и Крыма.  

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать по-

лученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. Изуче-

ние предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоения прак-

тического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жиз-

недеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.  

Развитие географических знаний о Земле. 

 Введение. Что изучает география. Представления о мире в древности (Древний Китай, 

Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, рус-

ских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. Эпоха Великих гео-

графических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, кругосветные пу-

тешествия). Значение Великих географических открытий. Географические открытия XVII–

XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в том числе на территории Рос-

сии), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. 

Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). Географические исследования в ХХ веке (открытие Юж-

ного и Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, 
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исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Се-

вера). Значение освоения космоса для географической науки. Географические знания в со-

временном мире. Современные географические методы исследования Земли.  

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и 

жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды дви-

жения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен 

года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения 

больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как 

смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и 

ночи, сутки, календарный год.  

Изображение земной поверхности.  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая кар-

та, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориенти-

рование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, 

определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местно-

сти. Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейшего плана мест-

ности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник информации. 

Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. 

Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: географическая ши-

рота. Географические координаты: географическая долгота. Определение географических 

координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте.  

Природа Земли. 

 Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их 

значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на зем-

ной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. Рельеф Земли. Способы изображение 

рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа – горы и равнины. Равнины. Образо-

вание и изменение равнин с течением времени. Классификация равнин по абсолютной высо-

те. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту 
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и строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсо-

лютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хреб-

ты, шельф, материковый склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи 

подводных глубин и их открытия.  

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Миро-

вой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение 

воды в океане – волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в природе: ос-

новные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. 

Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Меж-

пластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера.  

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание 

воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточ-

ная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географиче-

ской широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмо-

сферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение 

направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие пого-

ды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и 

измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). Поня-

тие климата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсо-

лютной высоты местности.Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и 

атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на 

поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлес-

ных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на 

природу. Охрана природы.  

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. Взаи-

модействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном 

комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные 

комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: географическая зо-

нальность и высотная поясность. Природные зоны Земли.  
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Человечество на Земле. Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и наро-

ды планеты. Страны на карте мира. 

 Освоение Земли человеком. Что изучают в курсе географии материков и океанов? Ме-

тоды географических исследований и источники географической информации. Разнообразие 

современных карт. Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древ-

ние египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Ма-

лосского, Страбона). Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средне-

вековья (норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, 

Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. 

Тасман, С. Дежнев). Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. 

Макензи, В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Голов-

нин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, 

П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. 

Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, 

Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. 

Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. 

Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 совет-

ской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). Описание и нанесение на контурную кар-

ту географических объектов одного из изученных маршрутов.  

Главные закономерности природы Земли. Литосфера и рельеф Земли. История Земли 

как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы 

земной коры, их отличия. Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения 

земной коры на облик Земли.  

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмосфер-

ного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата на 

Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характери-

стика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических усло-

вий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат 

Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости от географической широты, аб-
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солютной высоты местности по разности атмосферного давления, расчет температуры воз-

духа тропосферы на заданной высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, ам-

плитуды и др. показателей). 

 Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы изу-

чения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий оке-

ан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантический 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Северный Ле-

довитый океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Ин-

дийский океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Гео-

графическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. Общие 

географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение. Гео-

графическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в при-

роде материков). Высотная поясность. 

 Характеристика материков Земли. Южные материки. Особенности южных материков 

Земли. Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и по-

лезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдель-

ных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определе-

ние причин природного разнообразия материка. Население Африки, политическая карта. 

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и оа-

зисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, 

с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и 

при добыче полезных ископаемых). Особенности стран Восточной Африки (регион вулка-

нов и разломов, национальных парков, центр происхождения культурных растений и древ-

них государств). Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пу-

стынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности 

природы материка. Эндемики. Австралийский Союз (географический уникум – страна-

материк; самый маленький материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; вы-

деление особого культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие сосед-
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ства отсталых и развитых территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая эко-

номика страны основывается на своих ресурсах). Океания (уникальное природное образова-

ние – крупнейшее в мире скопление островов; специфические особенности трех островных 

групп: Меланезия – «черные острова» (так как проживающие здесь папуасы и меланезийцы 

имеют более темную кожу по сравнению с другими жителями Океании), Микронезия и По-

линезия – «маленькие» и «многочисленные острова»).  

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности ре-

льефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. 

Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население 

Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного 

населения). Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и хо-

зяйственной деятельности). Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (са-

мый холодный и удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Осво-

ение человеком Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. 

Современные исследования и разработки в Антарктиде. 

 Северные материки. Особенности северных материков Земли. Северная Америка. Гео-

графическое положение, история открытия и исследования Северной Америки (Новый 

Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные 

зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории Северной Америки. 

Изменения природы под влиянием деятельности человека. Эндемики. Особенности природы 

материка. Особенности населения (коренное население и потомки переселенцев). Характе-

ристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из ведущих 

стран современного мира. 

 Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полез-

ные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на хо-

зяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современ-

ное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики. Зарубежная Европа. Страны Север-

ной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние моря и теплого течения на 

жизнь и хозяйственную деятельность людей). Страны Средней Европы (население, образ 

жизни и культура региона, высокое развитие стран региона, один из главных центров миро-
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вой экономики). Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия в более развитые европейские страны). Страны Южной Евро-

пы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного прибрежного положения 

на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный туризм, экспорт субтропи-

ческих культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое масло, кон-

сервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)). Зарубежная Азия. 

Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе трех частей све-

та), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух мировых рели-

гий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (нали-

чие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различ-

ные природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское 

экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). Страны Во-

сточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни (влияние колони-

ального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода длительной 

самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное переплетение 

религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм). Страны 

Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в плодород-

ных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ жизни (рас-

пространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр возникно-

вения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных террито-

рий мира»). Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в разви-

тии стран региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов 

и портов мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны 

резкие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого 

в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров циви-

лизаций – Индии и Китая).  

Взаимодействие природы и общества. Влияние закономерностей географической обо-

лочки на жизнь и деятельность людей. Степень воздействия человека на природу на разных 
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материках. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее 

охраны. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе (Международный 

союз охраны природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные пространства, омываю-

щие территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте ча-

совых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни 

людей. История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и 

заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения территории 

России в XIX – XXI вв. Общая характеристика природы России. Рельеф и полезные ископа-

емые России. Геологическое строение территории России. Геохронологическая таблица. 

Тектоническое строение территории России. Основные формы рельефа России, взаимосвязь 

с тектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа. Закономерно-

сти размещения полезных ископаемых на территории России. Изображение рельефа на кар-

тах разного масштаба. Построение профиля рельефа. Климат России. Характерные особен-

ности климата России и климатообразующие факторы. Закономерности циркуляции воз-

душных масс на территории России (циклон, антициклон, атмосферный фронт). Закономер-

ности распределения основных элементов климата на территории России. Суммарная сол-

нечная радиация. Определение величин суммарной солнечной радиации на разных террито-

риях России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат. Неблагопри-

ятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнози-

рования погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. 

Определение зенитального положения Солнца. Внутренние воды России. Разнообразие 

внутренних вод России. Особенности российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. 

Озера. Классификация озер. Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, кана-

лы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. Почвы России. Образова-

ние почв и их разнообразие на территории России. Почвообразующие факторы и законо-

мерности распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы России. Значение рацио-

нального использования и охраны почв. Растительный и животный мир России. Разнообра-
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зие растительного и животного мира России. Охрана растительного и животного мира. Био-

логические ресурсы России.  

Природно-территориальные комплексы России.  

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, 

природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие 

лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупусты-

ни. Высотная поясность. Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из 

крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприят-

ный климат; влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутрен-

них вод и ландшафтов). Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными иско-

паемыми; влияние теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; осо-

бенности расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв 

на заливных лугах, транспортные пути, рыбные ресурсы)). Центр Русской равнины (всхолм-

ленная равнина с возвышенностями; центр Русского государства, особенности ГП: на водо-

разделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей). Юг Рус-

ской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и при-

родные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-

экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черно-

земы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь лю-

дей). Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значе-

ние. Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности приро-

ды (равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия терри-

тории полуострова; уникальность природы)). Кавказ (предгорная и горная части; молодые 

горы с самой высокой точкой страны; особенности климата в западных и восточных частях; 

высотная поясность; природные отличия территории; уникальность природы Черноморского 

побережья). Урал (особенности географического положения; район древнего горообразова-

ния; богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континен-

тальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). Урал (изменение природ-

ных особенностей с запада на восток, с севера на юг). Обобщение знаний по особенностям 
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природы европейской части России. Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, 

особенности природы морей, ресурсы, значение. Северный морской путь. Западная Сибирь 

(крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость размещения внут-

ренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; природные зоны – раз-

мещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, 

сравнение состава природных зон с Русской равниной). Западная Сибирь: природные ресур-

сы, проблемы рационального использования и экологические проблемы. Средняя Сибирь 

(сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-географических про-

цессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и многочисленные мелкие доли-

ны), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых 

и формирование природных комплексов). Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и кон-

трастность рельефа (котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в северные низ-

менности; суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на при-

роду; особенности природы). Горы Южной Сибири (географическое положение, контраст-

ный горный рельеф, континентальный климат и их влияние на особенности формирования 

природы района). Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геоло-

гическое строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, 

особенности природы). Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Об-

разование котловины. Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, 

современные экологические проблемы и пути решения). Дальний Восток (положение на Ти-

хоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и межгорных равнин; преобладание 

муссонного климата на юге и муссонообразного и морского на севере, распространение рав-

нинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). Чукотка, Приамурье, 

Приморье (географическое положение, история исследования, особенности природы). Кам-

чатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования, 

особенности природы).  

Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизвод-

ство населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного при-

роста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции 
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населения в России. Особенности географии рынка труда России. Этнический состав насе-

ления России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов Рос-

сии. Географические особенности размещения населения России. Городское и сельское 

население. Расселение и урбанизация. Типы населенных пунктов. Города России их класси-

фикация. География своей местности. Географическое положение и рельеф. История освое-

ния. Климатические особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водо-

хранилища. Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей 

местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы и пути их решения. Особенности 

населения своего региона. Хозяйство России. Общая характеристика хозяйства. Географи-

ческое районирование. Экономическая и социальная география в жизни современного об-

щества. Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы раз-

вития хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое районирование. Адми-

нистративно-территориальное устройство Российской Федерации. Главные отрасли и меж-

отраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского хозяйства. Расте-

ниеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. География животновод-

ства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лес-

ной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная 

промышленность. Топливноэнергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. 

Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы 

электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема страны. 

Перспективы развития. Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Осо-

бенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный 

комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности раз-

мещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая 

промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. Транс-

порт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспорт-

ного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном 

мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. 

Территориальное (географическое) разделение труда. Хозяйство своей местности. Особен-

ности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства своего 
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региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Гео-

графия важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

 Районы России. 

 Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования террито-

рии, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор 

в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяй-

ство Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хо-

зяйства. Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации. Центрально-

Черноземный район: особенности ЭГП, природноресурсный потенциал, население и харак-

теристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства. Волго-Вятский район: особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности терри-

ториальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства. Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориаль-

ной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. Моря Ат-

лантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. Европейский 

Север: история освоения, особенности ЭГП, природноресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализа-

ция района. География важнейших отраслей хозяйства. Поволжье: особенности ЭГП, при-

родно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности террито-

риальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хо-

зяйства.  Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характери-

стика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяй-

ства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. Северный Кавказ: особен-

ности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреа-
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ционное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства. Южные моря России: транспортное значение, 

ресурсы. Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы осво-

ения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хо-

зяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России. 

 Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и пробле-

мы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной струк-

туры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. Моря 

Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. Восточная Сибирь: особен-

ности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население и ха-

рактеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства. Моря Тихого океана: транспортное зна-

чение, ресурсы. Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, 

особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль террито-

рии Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших от-

раслей хозяйства. Россия в мире. Россия в современном мире (место России в мире по уров-

ню экономического развития, участие в экономических и политических организациях). Рос-

сия в мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и гео-

графия экспорта и импорта товаров и услуг).  

Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Примерные темы практических работ 1. Работа с картой «Имена на карте». 2. Описа-

ние и нанесение на контурную карту географических объектов изученных маршрутов путе-

шественников. 3. Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 4. 

Определение координат географических объектов по карте. 5. Определение положения объ-

ектов относительно друг друга: 6. Определение направлений и расстояний по глобусу и кар-

те. 7. Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы высот 

и глубин. 8. Определение азимута. 9. Ориентирование на местности. 10. Составление плана 

местности. 11. Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 12. 
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Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 13. Описание эле-

ментов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов рельефа своей местности 

под воздействием хозяйственной деятельности человека. 14. Работа с картографическими 

источниками: нанесение объектов гидрографии. 15. Описание объектов гидрографии. 16. 

Ведение дневника погоды. 17. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измере-

ний, фиксация результатов, обработка результатов наблюдений). 18. Определение средних 

температур, амплитуды и построение графиков. 19. Работа с графическими и статистиче-

скими данными, построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся 

данным, анализ полученных данных. 20. Решение задач на определение высоты местности 

по разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты 

местности. 21. Изучение природных комплексов своей местности. 22. Описание основных 

компонентов природы океанов Земли. 23. Создание презентационных материалов об океа-

нах на основе различных источников информации. 24. Описание основных компонентов 

природы материков Земли. 25. Описание природных зон Земли. 26. Создание презентацион-

ных материалов о материке на основе различных источников информации. 27. Прогнозиро-

вание перспективных путей рационального природопользования. 28. Определение ГП и 

оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 29. Работа с картографическими 

источниками: нанесение особенностей географического положения России. 30. Оценивание 

динамики изменения границ России и их значения. 31. Написание эссе о роли русских зем-

лепроходцев и исследователей в освоении и изучении территории России. 32. Решение задач 

на определение разницы во времени различных территорий России. 33. Выявление взаимо-

зависимостей тектонической структуры, формы рельефа, полезных ископаемых на террито-

рии России. 34. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа 

России. 35. Описание элементов рельефа России. 36. Построение профиля своей местности. 

37. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России. 38. 

Описание объектов гидрографии России. 39. Определение закономерностей распределения 

солнечной радиации, радиационного баланс, выявление особенностей распределения сред-

них температур января и июля на территории России. 40. Распределение количества осадков 

на территории России, работа с климатограммами. 41. Описание характеристики климата 

своего региона. 42. Составление прогноза погоды на основе различных источников инфор-
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мации. 43. Описание основных компонентов природы России. 44. Создание презентацион-

ных материалов о природе России на основе различных источников информации. 45. Срав-

нение особенностей природы отдельных регионов страны. 46. Определение видов особо 

охраняемых природных территорий России и их особенностей. 47. Работа с разными источ-

никами информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и статистических ма-

териалов для определения особенностей географии населения России. 48. Определение осо-

бенностей размещения крупных народов России. 49. Определение, вычисление и сравнение 

показателей естественного прироста населения в разных частях России. 50. Чтение и анализ 

половозрастных пирамид. 51. Оценивание демографической ситуации России и отдельных 

ее территорий. 52. Определение величины миграционного прироста населения в разных ча-

стях России. 53. Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяс-

нение причин, составление схемы. 54. Объяснение различий в обеспеченности трудовыми 

ресурсами отдельных регионов России. 55. Оценивание уровня урбанизации отдельных ре-

гионов России. 56. Описание основных компонентов природы своей местности. 57. Созда-

ние презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях населения своей 

местности на основе различных источников информации. 58. Работа с картографическими 

источниками: нанесение субъектов, экономических районов и федеральных округов РФ. 59. 

Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, 

карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства России. 60. 

Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характеристикам. 61. 

Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе раз-

личных источников информации. 62. Составление картосхем и других графических матери-

алов, отражающих экономические, политические и культурные взаимосвязи России с дру-

гими государствами. 

2.3.10. Краеведение  

Программа предусматривает разделение курса «Краеведение» на ряд этапов. Содержа-

ние первого этапа курса (5 классы), обращённое к младшему подростковому возрасту, по-

священо древней и средневековой истории Пермского края. Даются представления о ранней 

истории Прикамья, заселении его человеком, образе жизни человека в эпоху каменного века 
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и железного века, эпохи средневековья, народах Прикамья и их культуре, религиозных ве-

рованиях. 

В 6 классе содержание курса ориентировано на изучение этнографической истории 

Прикамья, а также исторических мест Пермского края – городов, сел, деревень: история по-

явления, исторические события, связанные с этими местами, памятники истории и культу-

ры, а также литературные произведения краеведческого характера, рассматриваемые в каче-

стве исторических источников. 

В 7 классе рассматривается колонизация и последующее освоение территории Прика-

мья русским населением, развитие солеварения, горнозаводского дела и превращение рас-

сматриваемой территории в промышленный центр России через призму литературных про-

изведений. 

8 класс посвящен изучению истории города Перми в XIX веке: история основания, раз-

вития города, известные люди города Перми (губернаторы, меценаты, ученые, деятели 

культуры, врачи и т.д.). 

Материал 9 класса посвящен истории Пермского края в XX веке, а также знаковым со-

бытиям истории промышленности.  

2.3.11. Мировая художественная культура 

 Художественная культура Азии, Африки, Латинской Америки Художественная куль-

тура первобытного мира и древних цивилизаций. Архитектурные и живописные памятники 

палеолита и неолита (Альтамира и Стоунхендж). Геометрический орнамент как символ пе-

рехода хаоса к форме. Традиционные культуры . Мифология - главный источник образов 

искусства Древнего мира. Художественная культура Месопотамии. Архитектура зиккуратов 

- порождение мифа и природы (Ур и Вавилон). Образы эпоса ("Сказание о Гильгамеше") и 

мифов в декоре храмов и светских сооружений (комплекс Вавилона, ассирийские дворцы). 

Идея Вечной жизни - основа древнеегипетской культуры. Пирамиды, наземные храмы 

(Гиза, Карнак, Луксор, Рамессеум). Живописное и скульптурное украшение саркофагов и 

гробниц. Крито-микенская культура. Кносский дворец - легендарный Лабиринт (фрески, 

мелкая пластика). "Циклопическая" архитектура Микен. Древняя художественная символи-

ка и ритуал в современной культуре. Художественная культура Востока. Отражение религи-

озно-мифологической картины мира в духовной культуре народов Древнего Востока. Инду-
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истский храм и буддийская ступа - модели Вселенной Древней Индии (храмы Кхаджурахо, 

ступа в Санчи). Роль скульптуры в древнеиндийском искусстве. Фресковые циклы Аджан-

ты. Эпос "Махабхарата" и "Рамаяна". Тадж-Махал - образец индо-мусульманской эстетики. 

Космологизм - основа китайской культуры. Единство слова, знака и изображения в китай-

ской живописи (пейзажный жанр "горы-воды"). Запретный город Гугун, храм Неба, парк 

Ихэюань в Пекине как идеальное воплощение небесной гармонии. Эстетика синтоизма в 

японской культуре (архитектура святилища Аматерасу в Иссе). Ключевая идея японской ху-

дожественной культуры "все в одном" (чайный домик, философские сады камней, гравюра 

на дереве). Культура Мезамерики. Жертвенный ритуал во имя жизни - стержень культуры 

индейцев майя и ацтеков (Паленке, Чичен-Ица, Тиночтитлан). Мифологическое мышление в 

современной культуре Мезамерики. Образы Древнего мира в современной культуре. Диалог 

Запада и Востока в культуре.  

. Художественная культура Западной Европы и Северной Америки Античная художе-

ственная культура. Эстетика античности. Отражение поэтической мифологии греков в архи-

тектуре (храмы архаики в Пестуме, Парфенон в Афинах), рельефе, скульптуре (Поликлет, 

Фидий, Скопас). Человек и рок в древнегреческом театре (Эсхил, Софокл, Еврипид). Архи-

тектура и скульптура как отражение величия Древнего Рима (Римский форум, Колизей, 

Пантеон, Алтарь Мира, конная статуя Марка Аврелия). Римский дом (мозаики и фрески 

Помпей). Традиции античного мира в европейской и отечественной культуре. Раннехристи-

анское искусство (Равенна). Художественная культура Средних веков. Отражение восточно-

христианского мировосприятия в архитектуре византийского крестовокупольного храма. 

Западно-христианская базилика - символ романского стиля. Альгамбра - синтез романской и 

мусульманской культур. Эстетика готики. Готический храм - образ мира. Синтез искусств в 

готике. Региональные варианты готического стиля (Германия, Франция, Италия, Испания). 

Монодия как основа средневековой религиозной музыки (григорианский хорал). Эпос и 

пример-проповедь - источники сюжетов в средневековой скульптуре, живописи, миниатюре. 

Образы средневековой культуры в искусстве последующих эпох. Художественная культура 

эпохи Возрождения. Идеалы гуманизма в искусстве итальянского Ренессанса. Проторенес-

санс в литературе (Данте) и живописи (Джотто). Мастера архитектуры (Ф.Брунеллески, 

Д.Браманте, А.Паладио) и изобразительного искусства (Мазаччо, Донателло, Боттичелли, 
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Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан, Тинторетто). Северное возрождение 

(Ян ван Эйк, А.Дюрер, П.Брейгель Старший, школа Фонтенбло). Расцвет полифонии (школа 

"строгого письма"). Трагедии У.Шекспира - вершина художественного обобщения характе-

ров и ситуаций. Величие и трагизм утопических идеалов Возрождения. Художественная 

культура Нового времени. Эстетика барокко. Барокко как стиль ансамбля: город, собор, 

дворец, парк (Л.Бернини). Формирование новых жанров в живописи (исторический, быто-

вой, натюрморт). Взаимодействие тенденций барокко (Питер Пауэл Рубенс) и реализма 

(М.Караваджо, Рембрандт ван Рейн, Д.Веласкес) в живописи. Новые музыкальные жанры: 

опера (К.Монтеверди), инструментальная музыка (А.Корелли, А.Вивальди). Вершина сво-

бодной полифинии в творчестве Иоганна Себастьяна Баха. Искусство рококо (А.Ватто, 

Ф.Буше). Эстетика классицизма. Классицизм в архитектуре (Версаль, ансамбли Парижа) и 

живописи (Н.Пуссен, Жак Луи Давид). Театр французского классицизма (П.Корнель, 

Ж.Расин, Мольер). Эстетика Просвещения. Оперная реформа Кристофа Виллибальда Глюка. 

Симфонизм Венской классической школы (Й.Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг 

ван Бетховен). Эстетика романтизма. Музыка - ведущий жанр романтизма: песни 

(Ф.Шуберт), программные произведения (Г.Берлиоз), опера (Р.Вагнер), фольклор (И.Брамс). 

Романтизм в живописи (прерафаэлиты, У.Тернер, Каспар Давид Фридрих, Э.Делакруа, 

Ф.Гойя). Английский парк. Художественная культура конца XIX-XX вв. Эстетика художе-

ственной культуры второй половины XIX в. Новые средства художественной выразительно-

сти в живописи (Клод Моне, Пьер Огюст Ренуар, Э.Дега), музыке (К.Дебюсси), скульптуре 

(О.Роден) импрессионизма; живописи постимпрессионизма (П.Сезанн, Ван Гог, П.Гоген) и 

символизма (Г.Моро, П.Пюи де Шаванн, Эмиль Антуан Бурдель). Эстетика модерна. Синтез 

искусств в архитектуре (В.Орта, Г.Гимар, А.Гауди) и живописи (Г.Климт).  

 Русская художественная культура Художественная культура Древней Руси. Славян-

ские языческие традиции и эстетика православия. Культурное влияние Византии и форми-

рование национального стиля. Специфика киевской, владимиро-суздальской, псковско-

новгородской, московской школ архитектуры и иконописи. Шатровый храм. Деревянное 

зодчество. Формирование национального самосознания и комплекс Московского кремля. 

Творчество Ф.Грека, А.Рублева, Дионисия. Знаменный распев; партесный концерт. Древне-

русская литература. Контакты с Западной Европой. Светские мотивы в культовом искусстве 
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XVII в. Образы Древней Руси в русском искусстве. Культурные связи России с Европой в 

Новое время. Проблема культурного синтеза и культурного заимствования. Петербургский 

стиль: петровское и елизаветинское барокко (Д.Трезини, Франческо Бартоломео Растрелли). 

Своеобразие русского классицизма и ампира в архитектуре (А.Ринальди, Дж.Кваренги, 

М.Ф.Казаков, А.Д.Захаров, К.Росси) и скульптуре (Этьенн Морис Фальконе, Ф.И.Шубин, 

И.П.Мартос). Синтез романтизма, реализма и классицизма в живописи (Ф.С.Рокотов, 

Д.Г.Левицкий, О.А.Кипренский, К.П.Брюллов, А.А.Иванов, П.А.Федотов). Русская класси-

ческая музыка (М.И.Глинка). Поиск национального самосознания в искусстве (передвижни-

ки - И.Н.Крамской, И.Е.Репин, В.И.Суриков). Русская пейзажная школа (А.К.Саврасов, 

Ф.А.Васильев, И.И.Левитан). Русская музыкальная школа второй половины XX в. (компози-

торы "Могучей кучки", П.И.Чайковский). Русский классический балет (М.Петипа). Своеоб-

разие русского модерна в архитектуре (Ф.О.Шехтель), живописи (В.А.Серов, художники 

"Мира искусств"), музыке (А.Н.Скрябин, И.Ф.Стравинский), театре (русские сезоны в Па-

риже). Символизм в живописи (М.А.Врубель, В.Э.Борисов-Мусатов, К.С.Петров-Водкин, 

"Голубая роза") и скульптуре (А.С.Голубкина). Мировое значение творческих исканий рос-

сийских художников в первой половине XX в.: живопись (В.Кандинский, К.Малевич, 

М.Шагал), музыка (С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, А.Г.Шнитке), кинематограф 

(С.М.Эйзенштейн), театр (К.С.Станиславский, В.Э.Мейерхольд), архитектура (В.Е.Татлин, 

К.С.Мельников). Агитационное искусство: монументальная скульптура (Н.А.Андреев), по-

литический плакат (Д.С.Моор). Искусство соцреализма в живописи (А.А.Дейнека, 

П.П.Корин), скульптуре (В.И.Мухина) и гравюре (В.А.Фаворский). Советский ампир: вы-

сотные здания в Москве (Л.В.Руднев), Московский метрополитен. Развитие советской архи-

тектуры во второй половине XX в. Развитие российского искусства в конце XX в.: музыка, 

живопись, кинематограф, театр, телевидение. Открытость современной русской культуры и 

преемственность в ее развитии. 

2.3.12 Математика 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объеди-

нено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, 

функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная мате-

матика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия.  
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Элементы теории множеств и математической логики 

 Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Ло-

гика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в раз-

личные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с элемента-

ми теории множеств. Множества и отношения между ними Множество, характеристическое 

свойство множества, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Под-

множество. Отношение принадлежности, включения, равенства. Элементы множества, спо-

собы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов подмножеств с использо-

ванием кругов Эйлера. Операции над множествами Пересечение и объединение множеств. 

Разность множеств, дополнение множества. Интерпретация операций над множествами с 

помощью кругов Эйлера. Элементы логики Определение. Утверждения. Аксиомы и теоре-

мы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 

контрпример. Высказывания Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые 

высказывания. Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, 

не. Условные высказывания (импликации). 

Содержание математического образования в 5-6 классах представлено в виде следу-

ющих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. 

Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин», «Эле-

менты статистики, вероятности. Комбинаторные задачи». «Математика в историче-

ском развитии» 

   Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения уча-

щимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной куль-

туры и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие поня-

тия о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел,  обыкновенных и 

десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел. 

   Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формируют 

знания о математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладениюфор-

мальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует формирова-

нию у учащихся математического аппарата решения задач с помощью уравнений. 
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      Содержание раздела »Геометрические фигуры. Измерение геометрических ве-

личин», 

формирует у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в пространстве, 

закладывает формирования геометрической «речи», развивает пространственное воображе-

ние и логическое мышление. 

   Содержание раздела  «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные зада-

чи» - обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и 

практическое применение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у 

учащихся функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер мно-

гих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение ос-

нов комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор вари-

антов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

    Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития школь-

ников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

         Содержание курса алгебры в 7-9 классах представлено  в виде следующих разде-

лов: «Алгебра», «Числовые множества»,  «Функции», «Элементы прикладной матема-

тики», «Алгебра в историческом развитии» 

      Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке, необ-

ходимые для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а также практи-

ческих задач. Изучение материала способствует формированию у учащихся математическо-

го аппарата решения задач с помощью уравнений, систем уравнений и неравенств. 

     Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию 

у учащихся умения пользоваться алгоритмами.  Существенная роль при этом отводится раз-

витию алгоритмического мышления – важной составляющей интеллектуального развития 

человека. 

     Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое развитие 

учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и 
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письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое связано с изучени-

ем действительных чисел. 

Цель содержания раздела « Функции» - получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования процессов и 

явлений окружающего мира. Соответствующий     материал способствует развитию вообра-

жения и творческих способностей учащихся, умению использовать различные языки мате-

матики (словесный, символический, графический ). 

     Содержание раздела « Элементы прикладной математики» раскрывает приклад-

ное и практическое значение математики в современном мире. Материал данного раздела 

способствует формированию умения представлять и анализировать различную информа-

цию, пониманию вероятностного характера реальных зависимостей. 

    Раздел  «Алгебра в историческом развитии»  предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития школь-

ников,  создания культурно-исторической среды обучения. 

Содержание курса геометриив 7-9 классах представлено в виде следующих содержа-

тельных разделов: «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», 

«Координаты», «Векторы» 

        Содержание раздела  «Геометрические фигуры»  служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися геометрии. Изучение материала способствует формированию у уча-

щихся знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описа-

ния реального мира. Главная цель данного раздела  -  развить у учащихся воображение и ло-

гическое мышление путём систематического изучения  свойств  геометрических  фигур  и 

применения этих  свойств при решении задач  вычислительного и конструктивного характе-

ра.  Существенная роль при этом отводится развитию геометрической  интуиции.  Сочета-

ние  наглядности с формально-логическим подходом является неотъемлемой частью гео-

метрических знаний. 

        Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и углуб-

ляет представление учащихся об измерениях длин, углов и площадей фигур, способствует 

формированию  практических навыков , необходимых как при решении геометрических за-

дач, так и в повседневной жизни. 



212 

 

 

 

 

        Содержание разделов «Координаты», «Векторы» расширяет и углубляет пред-

ставления учащихся о методе координат, развивает умение применять алгебраический аппа-

рат при решении геометрических задач, а также задач смежных дисциплин. 

Раздел   «Геометрия в историческом развитии», содержание которого фрагментарно 

внедрено в изложение нового материала  сведения об авторах изучаемых фактов и теорем, 

истории их открытия, предназначен для формирования представлений о геометрии как ча-

сти человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-

исторической среды обучения. 

 

2.3.13. Информатика  

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формиру-

ется информационная и алгоритмическая культура;умение формализации и структурирова-

ния информации, учащиеся овладевают способами представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответ-

ствующих программных средств обработки данных; у учащихся формируется представле-

ние о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; представление об 

основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах;развивается 

алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современ-

ном обществе; формируютсяпредставления о том, как понятия и конструкции информатики 

применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных 

устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; вырабатываются 

навык и умение безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы информационной этики и права 

5-6 класс 

Раздел  1. Информация вокруг нас 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации 

по способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информа-

ции. 
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Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат. 

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Таб-

личная форма представления информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение фор-

мы представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получе-

ние новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящи-

ки. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его за-

пись. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мыш-

ление. Понятие как форма мышления. 

Раздел  2. Информационные технологии 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасно-

сти и организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (тек-

ста, звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указа-

тель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютер-

ные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалого-

вые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная пози-

ция пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы редак-

тирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление 

фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка 

переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование 

абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.).  Создание и 
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форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными. 

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графиче-

ского редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление 

ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирова-

ние.  Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации. 

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий 

(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. 

Раздел  3. Информационное моделирование 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Си-

стемы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информаци-

онные модели. Простейшие математические модели. 

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Про-

стые таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотно-

шении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Раздел  4. Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполни-

тели (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью 

команд и их последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, 

таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повто-

рениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и 

т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления испол-

нителями Чертёжник, Водолей и др. 
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Так как курс информатики для основной школы (7–9 классы) носит общеобразователь-

ный характер, его содержание должно обеспечивать успешное обучение на следующей сту-

пени общего образования. В соответствии с авторской концепцией, в содержании предмета 

должны быть сбалан сированно отражены три составляющие предметной (и образователь-

ной) области информатики: теоретическая информатика, прикладная информатика (средства 

информатизации и информационные технологии) и социальная информатика. Поэтому ав-

торский курс информатики основного общего образования включает в себя следующие со-

держательные линии:  

Информация и информационные процессы.  

Представление информации.  

Компьютер: устройство и ПО.  

Формализация и моделирование. 

Системная линия. 

Логическая линия. 

Алгоритмизация и программирование. 

Информационные технологии. 

Компьютерные телекоммуникации. 

Историческая и социальная линия.  

Фундаментальный характер предлагаемому курсу придает опора на базовые научные 

представления предметной области, такие как информация, информационные процессы, ин-

формационные модели. Вместе с тем большое место в курсе занимает технологическая со-

ставляющая, решающая метапредметную задачу информатики, определенную в ФГОС: 

формирование ИКТ-компетентности учащихся. Авторы сохранили в содержании учебников 

принцип инвариантности к конкретным моделям компьютеров и версиям программного 

обеспечения. Упор делается на понимание идей и принципов, заложенных в информацион-

ных технологиях, а не на последовательности манипуляций в средах конкретных программ-

ных продуктов. В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся. Учебники содержат теорети-

ческий материал курса. Весь материал для организации практических занятий (в том числе, 
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в компьютерном классе) сосредоточен в задачнике-практикуме, а также в электронном виде 

в комплекте ЦОР.  

Содержание задачника-практикума достаточно обширно для многовариантной органи-

зации практической работы учащихся. Учебники обеспечивают возможность разноуровне-

вого изучения теоретического содержания наиболее важных и динамично развивающихся 

разделов курса. В каждой книге, помимо основной части, содержащей материал для обяза-

тельного изучения (в соответствии с ФГОС), имеются дополнения к отдельным главам под 

заголовком «Дополнение к главе». Большое внимание в содержании учебников уделяется 

обеспечению важнейшего дидактического принципа — принципа системности. Его реали-

зация обеспечивается в оформлении учебника в целом, где использован систематизирующий 

видеоряд, иллюстрирующий процесс изучения предмета как путешествие по «Океану Ин-

форматики» с посещением расположенных в нем «материков» и «островов» (тематические 

разделы предмета). В методической структуре учебника большое значение придается выде-

лению основных знаний и умений, которые должны приобрести учащиеся. В конце каждой 

главы присутствует логическая схема основных понятий изученной темы, в конце каждого 

параграфа — раздел «Коротко о главном». Присутствующие в конце каждого параграфа во-

просы и задания нацелены на закрепление изученного материала. Многие вопросы (задания) 

инициируют коллективные обсуждения материала, дискуссии, проявление самостоятельно-

сти мышления учащихся. Важной составляющей УМК является комплект цифровых образо-

вательных ресурсов (ЦОР), размещенный на портале Единой коллекции ЦОР. Комплект 

включает в себя: демонстрационные материалы по теоретическому содержанию, раздаточ-

ные материалы для домашних и практических работ, контрольные материалы (тесты, интер-

активный задачник); интерактивный справочник по ИКТ; исполнителей алгоритмов, моде-

ли, тренажеры и пр. Большое внимание в курсе уделено решению задачи формирования ал-

горитмической культуры учащихся, развитию алгоритмического мышления, входящим в 

перечень предметных результатов ФГОС. Этой теме посвящена большая часть содержания и 

учебного планирования в 9 классе. Для практической работы используются два вида учеб-

ных исполнителей алгоритмов, разработанных авторами и входящих в комплект ЦОР. Для 

изучения основ программирования используется язык Паскаль. В соответствии с ФГОС, 

курс нацелен на обеспечение реализации трех групп образовательных результатов: личност-
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ных, метапредметных и предметных. Важнейшей задачей изучения информатики в школе 

является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества. В частности, одним из таких качеств является приобретение учащимися ин-

формационно-коммуникационной компетентности (ИКТ-компетентности). Многие состав-

ляющие ИКТ-компетентности входят в комплекс универсальных учебных действий (УУД). 

Таким образом, часть метапредметных результатов образования входят в курсе информати-

ки в структуру предметных результатов, т. е. становятся непосредственной целью обучения 

и отражаются в содержании изучаемого материала. Поэтому курс несет в себе значительное 

межпредметное, интегративное содержание в системе основного общего образования. 

 

2.3.14. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обу-

чающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического 

прогресса, ознакомление обучающихся  с физическими и астрономическими явлениями, ос-

новными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, 

развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских за-

дач. Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся пред-

ставлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение 

обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий 

для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, ин-

формационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различ-

ных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструиро-

вать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопо-

ставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений без-

опасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследо-

вания и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргу-

ментировать полученные выводы. Изучение предмета «Физика» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, изме-

рение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний 
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физики в жизни основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Инфор-

матика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнеде-

ятельности», «История», «Литература» и др.  

Физика и физические методы изучения природы  Физика – наука о природе. Физиче-

ские тела и явления.  

Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирова-

ние явлений и объектов природы. Физические величины и их измерение. Точность и по-

грешность измерений. Международная система единиц. Физические законы и закономерно-

сти. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естествен-

нонаучной грамотности.  

Механические явления Механическое движение. Материальная точка как модель фи-

зического тела. Относительность механического движения. Система отсчета.Физические ве-

личины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемеще-

ние, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция.Масса 

тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Нью-

тона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. 

Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. 

Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе 

и технике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая ра-

бота. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного ви-

да механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. Про-

стые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движе-

ния. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, 

быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании 

простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия ме-

ханизма.  Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давле-

ния. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного дав-

ления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 



219 

 

 

 

 

Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них 

тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. Механические колебания. 

Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в однородных сре-

дах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона звука. 

 Тепловые явления Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов 

и молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимо-

действие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в 

строении твердых тел, жидкостей и газов. Тепловое равновесие. Температура. Связь темпе-

ратуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и тепло-

передача как способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энер-

гии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испаре-

нии жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность возду-

ха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая 

турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы использования тепловых машин.  

Электромагнитные явления Электризация физических тел. Взаимодействие заряжен-

ных тел. Два рода электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный 

электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводни-

ки и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 

Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические заря-

ды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. Электрический ток. Источни-

ки электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и действия 

электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электриче-

ское напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. За-

висимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. 

Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводни-
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ков. Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность элек-

трического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 

Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. Магнитное 

поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле по-

стоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с то-

ком. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и дви-

жущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление 

электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. Электромагнитные колебания. Колебатель-

ный контур. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической 

энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их  свойства. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Свет – электро-

магнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного распространение 

света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические 

приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света.  

Квантовые явления Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер 

поглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры. Опыты Резерфорда. Состав 

атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы 

и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспа-

да. Альфа-излучение. Бетаизлучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энер-

гии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных элек-

тростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Строе-

ние и эволюция Вселенной Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физиче-

ская природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физи-

ческая природа Солнца и звезд.  

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. Примерные 

темы лабораторных и практических работ  

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следу-

ющие типы: 1. Проведение прямых измерений физических величин 2. Расчет по получен-

ным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные измерения). 3. 



221 

 

 

 

 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению фак-

торов, влияющих на протекание данных явлений. 4. Исследование зависимости одной физи-

ческой величины от другой с представлением результатов в виде графика или таблицы. 5. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение 

заданных соотношений между ними). 6. Знакомство с техническими устройствами и их кон-

струирование.  

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ 

всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей 

рабочей программы и УМК. Проведение прямых измерений физических величин 1. Измере-

ние размеров тел. 2. Измерение размеров малых тел. 3. Измерение массы тела. 4. Измерение 

объема тела. 5. Измерение силы. 6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 7. Из-

мерение температуры. 8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 9. Измерение 

силы тока и его регулирование. 10. Измерение напряжения. 11. Измерение углов падения и 

преломления. 12. Измерение фокусного расстояния линзы. 13. Измерение радиоактивного 

фона. 

 Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 

(косвенные измерения) 1. Измерение плотности вещества твердого тела. 2. Определение ко-

эффициента трения скольжения. 3. Определение жесткости пружины. 4. Определение вы-

талкивающей силы, действующей на погруженное в 396 жидкость тело. 5. Определение мо-

мента силы. 6. Измерение скорости равномерного движения. 7. Измерение средней скорости 

движения. 8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 9. Определение работы и 

мощности. 10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 11. Определение 

относительной влажности. 12. Определение количества теплоты. 13. Определение удельной 

теплоемкости. 14. Измерение работы и мощности электрического тока. 15. Измерение со-

противления. 16. Определение оптической силы линзы. 17. Исследование зависимости вы-

талкивающей силы от объема погруженной части от плотности жидкости, ее независимости 

от плотности и массы тела. 18. Исследование зависимости силы трения от характера по-

верхности, ее независимости от площади.  

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 

факторов, влияющих на протекание данных явлений 1. Наблюдение зависимости периода 
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колебаний груза на нити от длины и независимости от массы. 2. Наблюдение зависимости 

периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости. 3. Наблюдение зависимости 

давления газа от объема и температуры. 4. Наблюдение зависимости температуры остыва-

ющей воды от времени. 5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магни-

та. 6. Исследование явления электромагнитной индукции. 7. Наблюдение явления отраже-

ния и преломления света. 8. Наблюдение явления дисперсии. 9. Обнаружение зависимости 

сопротивления проводника от его параметров и вещества. 10. Исследование зависимости ве-

са тела в жидкости от объема погруженной части. 11. Исследование зависимости одной фи-

зической величины от другой с представлением результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 13. Исследование зависимости пути от вре-

мени при равноускоренном движении без начальной скорости. 14. Исследование зависимо-

сти скорости от времени и пути при равноускоренном движении. 15. Исследование зависи-

мости силы трения от силы давления. 16. Исследование зависимости деформации пружины 

от силы. 17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 18. Ис-

следование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы. 19. Ис-

следование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 20. Исследование зави-

симости силы тока через лампочку от напряжения. 21. Исследование зависимости угла пре-

ломления от угла падения. Проверка заданных предположений (прямые измерения физиче-

ских величин и сравнение заданных соотношений между ними).  

Проверка гипотез 1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жид-

кости в трубке от температуры. 2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скоро-

сти при равноускоренном движении пройденному пути. 3. Проверка гипотезы: при последо-

вательно включенных лампочки и проводника или двух проводников напряжения склады-

вать нельзя (можно). 4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных 

резисторов. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 5. Конструиро-

вание наклонной плоскости с заданным значением КПД. 6. Конструирование ареометра и 

испытание его работы. 7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках. 8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 9. Изучение электрического 

двигателя постоянного тока (на модели). 10. Конструирование электродвигателя. 11. Кон-

струирование модели телескопа. 12. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъ-
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емностью. 13. Оценка своего зрения и подбор очков. 14. Конструирование простейшего ге-

нератора. 15. Изучение свойств изображения в линзах. 

2.3.15 Биология 

Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Ме-

тоды изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строе-

ние организмов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и ин-

струментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бакте-

рии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактерия-

ми. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядо-

витые грибы. Приёмы оказания первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилак-

тики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен ве-

ществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, 

транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и 

размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папо-

ротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни 

человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана ред¬ких 

и исчезающих видов растений. Основные растительные общества. Усложнение растений в 

процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у жи-

вотных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. 

Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 
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животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным 

средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

  

Лабораторные и практические работы 

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения позвоночного животного. 

Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Изучение строения водорослей. 

Изучение строения мхов (на местных видах). 

Изучение строения папоротника (хвоща). 

Изучение строения голосеменных растений. 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Изучение строения плесневых грибов. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Изучение одноклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения. 

Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. 

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Изучение строения рыб. 

Изучение строения птиц. 

Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсии 

 Разнообразие птиц и млекопитающих. 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. За-

щита среды обитания человека. 
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Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического ми-

ра. Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, 

ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значе-

ние физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

 Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровенос-

ная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммуни-

тет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи 

при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в лёгких и тка-

нях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Приме-

ры оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфек-

ционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеваритель-

ной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональ-

ное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и 

их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов моче-

выделителыюй системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Ин-

фекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилакти-

ка. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. 
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Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкого-

ля, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слу-

ха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. 

Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная си-

стема. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их дей-

ствия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупре-

ждение. 

 Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные ре-

флексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и 

чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отно-

шения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорово-

го образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. 

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние 

на состояние здоровья. 

Лабораторные и практические работы 

Строение клеток и тканей. 

Строение и функции спинного и головного мозга. 

Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки и 

наличия плоскостопия. 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

Подсчёт пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости лёгких. 

Строение и работа органа зрения. 

Экскурсия Происхождение человека. 

Раздел 3 

Общие биологические закономерности 
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Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазма-

тическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообра-

зие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 

организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 

Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды эво-

люции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Ре-

зультаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения 

энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения о 

биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в эко-

системах. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их опи-

сание. 

Выявление изменчивости у организмов. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 
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Экскурсия 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

 

 

2.3.16. Химия  

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании 

основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании эко-

логической культуры. Успешность изучения химии связана с овладением химическим язы-

ком, соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, 

осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. Про-

грамма включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей про-

граммы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в 

форме, соответствующей возрасту обучающихся.  

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретиче-

ские знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 

строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических 

превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. Теоретиче-

скую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, Пе-

риодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах хими-

ческой связи, закономерностях протекания химических реакций. В изучении курса значи-

тельная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и лабора-

торных работ, описанию результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и пра-

вил безопасной работы в химической лаборатории. Реализация данной программы в процес-

се обучения позволит обучающимся усвоить ключевые химические компетенции и понять 

роль и значение химии среди других наук о природе. Изучение предмета «Химия» в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического примене-

ния научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Биология», «Гео-
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графия», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельно-

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

Первоначальные химические понятия Предмет химии. Тела и вещества. Основные ме-

тоды познания: наблюдение, измерение, эксперимент. Физические и химические явления. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический эле-

мент. Знаки химических элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон по-

стоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и мо-

лекулярная массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения 

массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания 

химических реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса.  

Кислород. Водород Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав 

воздуха. Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислоро-

да. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства во-

дорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. При-

менение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на газо-

образные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических реак-

циях. 

 Вода. Растворы Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химиче-

ские свойства воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. 

Массовая доля растворенного вещества в растворе.  

Основные классы неорганических соединений Оксиды. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства оксидов. Химические свойства оксидов. Получение и применение ок-

сидов. Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Полу-

чение оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Клас-

сификация. Номенклатура. Физические свойства кислот.Получение и применение кислот. 

Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных 

средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и 

применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорга-

нических соединений. Проблема безопасного использования  веществ и химических реак-
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ций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая хими-

ческая грамотность. Строение атома.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделее-

ва Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. 

Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических эле-

ментов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение энергетических 

уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их соединений на осно-

ве положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Пери-

одического закона Д.И. Менделеева.  

Строение веществ. Химическая связь Электроотрицательность атомов химических 

элементов. Ковалентная химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной 

связи и ее влиянии на физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Метал-

лическая связь. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металли-

ческая). Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

 Химические реакции Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на 

скорость химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций 

по различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению 

степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая 

диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления 

атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окис-

лительно-восстановительных реакций. 

 Неметаллы IV – VII групп и их соединения Положение неметаллов в периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: 

физические и химические свойства. Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная 

кислота и ее соли. Сера: физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, 

сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: фи-
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зические и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и 

ее соли. Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора 

(V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. Алло-

тропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода 

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

Металлы и их соединения Положение металлов в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие фи-

зические свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их 

соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность окси-

да и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды 

и соли железа (II и III). Первоначальные сведения об органических веществах  

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие 

соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, 

аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: 

жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  

Типы расчетных задач: 1. Вычисление массовой доли химического элемента по форму-

ле соединения. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химиче-

ских элементов. 2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы ве-

щества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 3. Расчет массовой 

доли растворенного вещества в растворе.  

Примерные темы практических работ: 1. Лабораторное оборудование и приемы обра-

щения с ним. Правила безопасной работы в химической лаборатории. 2. Очистка загрязнен-

ной поваренной соли. 3. Признаки протекания химических реакций. 4. Получение кислорода 

и изучение его свойств. 5. Получение водорода и изучение его свойств. 6. Приготовление 

растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 7. Решение эксперимен-

тальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 8. Реакции ионного 

обмена. 9. Качественные реакции на ионы в растворе. 10. Получение аммиака и изучение его 

свойств. 11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 12. Решение эксперимен-
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тальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соединений». 13. Решение экспери-

ментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

2.3.17. Изобразительное искусство  

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на разви-

тие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в раз-

личных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся це-

лостных представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной 

культуры. В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятель-

ность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя ос-

новы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульпту-

ры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и 

киноискусства.  

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобра-

зительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем рассматривает-

ся как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, худо-

жественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного ис-

кусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим законам 

и находящихся в постоянном взаимодействии. В программу включены следующие основные 

виды художественно-творческой деятельности:  ценностно-ориентационная и коммуника-

тивная деятельность;  изобразительная деятельность (основы художественного изображе-

ния);  декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна 

и архитектуры);  художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.  

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создавае-

мый обучающимися в различных видах художественной деятельности. Изучение предмета 

«Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и основано на 

межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Технология». Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» 
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с другими предметами является художественный образ, созданный средствами разных ви-

дов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельно-

сти.  

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении практического 

применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». (парсуна). Московское ба-

рокко. 

2.3.18 Музыка  

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить фор-

мирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной куль-

туры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также способности 

к сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной деятельно-

сти, овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности.  

Освоение предмета «Музыка» направлено на:  приобщение школьников к музыке как 

эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизнен-

ных явлений, раскрывающих духовный опыт поколений;  расширение музыкального и об-

щего культурного кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого 

интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию;  развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, 

воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах му-

зыкальной деятельности;  развитие способности к эстетическому освоению мира, способ-

ности оценивать произведения искусства по законам гармонии и красоты;  овладение осно-

вами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального восприятия музыки 

как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и 

ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту.  

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Му-

зыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в хо-

де дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, органи-
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зации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни от-

дельного человека и общества, в развитии мировой культуры.  

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного миро-

воззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, модели-

рование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «Исто-

рия», «География», «Математика» и др.  

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспе-

чения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной организации. 

По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с 

народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-национальным 

компонентом. 

 

2.3.19 Технология 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проект-

ное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реально-

сти в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, 

когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для кото-

рой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения спо-

соба достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в ко-

тором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в 

программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающими-

ся принципов и алгоритмов проектной деятельности. Проектно-технологическое мышление 

может развиваться только с опорой на универсальные способы деятельности в сферах само-

управления и разрешения проблем, работы с информацией и командной работы. Поэтому 

предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности образователь-

ной организации по формированию универсальных учебных действий в той их части, в ко-

торой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере применимые в 

учебных и жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования регулятивных универ-

сальных учебных действий «Технология» является базовой структурной составляющей 
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учебного плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный 

процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует про-

странство, на котором происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, 

полученного опыта учебной деятельности и информации, в том числе в отношении профес-

сионального самоопределения. 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» включает в себя со-

держание, посвященное изучению технологий обработки различных материалов и пищевых 

продуктов, формирует базовые навыки применения ручного и электрифицированного ин-

струмента, технологического оборудования для обработки различных материалов; форми-

рует навыки применения технологий обработки пищевых продуктов, используемых не толь-

ко в быту, но и в индустрии общественного питания.  

Модуль «Робототехника» включает в себя содержание, касающееся изучения видов и 

конструкций роботов и освоения навыков моделирования, конструирования, программиро-

вания (управления) и изготовления движущихся моделей роботов. 

 

2.3.20. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоцио-

нальное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и 

развитие установок активного, здорового образа жизни.  

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двига-

тельной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основ-

ных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем ор-

ганизма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом.  

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, при-

обретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом ин-

дивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства фи-

зической культуры для организации учебной и досуговой деятельности.  
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С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения 

предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Био-

логия», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти», Иностранный язык», «Музыка» и др. 

 Физическая культура как область знаний История и современное развитие физической 

культуры Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая 

культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических похо-

дов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

Современное представление о физической культуре (основные понятия) Физическое 

развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием фи-

зических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию фи-

зических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подго-

товка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».  

Физическая культура человека Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и 

телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во 

время занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой - 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физ-

культпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное про-

ведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом 

индивидуальных показаний здоровья и физического развития. Организация досуга сред-

ствами физической культуры. Оценка эффективности занятий физической культурой Само-

наблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. 

 Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения техниче-

ских ошибок. Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных 

проб). 
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 Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность 450 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Ком-

плексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориен-

тированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при 

нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кро-

вообращения, при близорукости).  

Спортивно-оздоровительная деятельность Гимнастика с основами акробатики: органи-

зующие команды и приемы. Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические 

упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гим-

настическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и ком-

бинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), 

упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хо-

реографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и 

приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры 

по правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность  

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными спо-

собами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движу-

щейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упо-

рах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефи-

зическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических ка-

честв (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная фи-

зическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических 

качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая 

атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

2.3.21. Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей по-

вседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и компе-
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тенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира.  

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего по-

коления россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответ-

ствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 

для изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенно-

стям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и практической 

деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обуче-

ния.  

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть вы-

строен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих про-

грамм в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики 

обучения.  

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает:  освое-

ние обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жизнедеятельности;  

понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры без-

опасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе гражданской 

идентичности и правового поведения;  понимание необходимости беречь и сохранять свое 

здоровье как индивидуальную и общественную ценность;  понимание необходимости сле-

довать правилам безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  понимание необходимости сохранения природы и 

окружающей среды для полноценной жизни человека;  освоение обучающимися умений 

экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техно-

генных и социальных рисков;  понимание роли государства и действующего законодатель-
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ства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвы-

чайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экс-

тремизма, терроризма и наркотизма;  освоение умений использовать различные источники 

информации и коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвы-

чайных ситуаций;  освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, полу-

чаемой из различных источников;  освоение умений оказывать первую помощь пострадав-

шим;  освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределен-

ности;  освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрезвы-

чайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных воз-

можностей;  освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной за-

щиты.  Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» направлено на:  воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную без-

опасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни;  развитие у обучающихся 

качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни; необходимых для 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  формирование 

у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понима-

ния необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания зна-

чимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного и социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека.  

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» учитывает 

возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует формиро-

ванию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументиро-

вать полученные выводы. 

 Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности жизне-

деятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», «Обще-
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ствознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», 

«Физическая культура» способствует формированию целостного представления об изучае-

мом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению 

более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению 

развивающей и культурной составляющей программы, а также рационального использова-

ния учебного времени.  

Основы безопасности личности, общества и государства Основы комплексной без-

опасности Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с не-

благоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструмента-

ми, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на доро-

гах. Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздуш-

ном и водном), ответственность за их нарушения. Правила безопасного поведения пешехо-

да, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар 

его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные сред-

ства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у во-

ды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. 

Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы 

на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, 

подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные 

способы самозащиты. Информационная безопасность подростка.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций Чрезвычайные 

ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, извержения вул-

канов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный 

град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, по-

ловодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифи-

тотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрез-

вычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на радиаци-

онно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, 
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транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по 

сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации.  

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Феде-

рации Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и об-

щества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предме-

та, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при  похищении или захва-

те в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению за-

ложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы здорового образа жиз-

ни Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здо-

рового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные при-

вычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и наркотиче-

ских веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилакти-

ка вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанности 

супругов. Защита прав ребенка. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотече-

нии. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при уши-

бах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и об-

щем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,их профи-

лактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. 

Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной дея-

тельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении 

электрическим током 

2.3.22. Экономика  

Фаза запуска «Экономика в моей жизни».  

Тема 1. Главные вопросы экономики  
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Экономика как система хозяйственной жизни общества. Даровые (свободные) и эко-

номические (ограниченные) блага. Специализация как способ увеличения производства эко-

номических благ. Типы специализации. Понятие о производительности труда. Причины 

возникновения торговли и ее экономическое значение. Потребности людей и их виды. При-

чины, по которым потребности людей не могут быть удовлетворены полностью. 

Понятие об абсолютной и относительной ограниченности ресурсов. Основные виды 

ограниченных ресурсов производства. Причины, по которым невозможно преодоление от-

носительной ограниченности производственных ресурсов. Неизбежность выбора при ис-

пользовании ограниченных ресурсов и его цена. Главные вопросы экономической жизни 

общества. Экономическая теория. Отличие экономической теории от экономики. 

Тема 2. Типы экономических систем  

Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. Традици-

онная экономическая система. Частная собственность как основа рыночной экономической 

системы. Роль механизма цен как ориентира для продавцов и покупателей. Причины эффек-

тивности рыночного механизма и источники его слабостей. 

Командная система: ее особенности и минусы. Причины возникновения смешанной 

экономической системы. Основные признаки смешанной экономики. Роль рыночных меха-

низмов в смешанной экономической системе.  

Блок №1. Производители и потребители товаров и услуг. Спрос и предложение. 

Тема 3.Торговля. 

Торговля. Развитие торговли. Что такое розничная и оптовая торговля Понятие о спро-

се. Факторы формирования величины спроса. Понятие о предложении. Факторы формиро-

вания величины предложения. Различия в мотивах рыночного поведения покупателей и 

продавцов. Как работает рынок. Типы рыночных ситуаций: дефицит, затоваривание и рав-

новесие. Понятие о равновесном количестве товаров и равновесной цене. Механизмы фор-

мирования рыночного равновесия. 

Биржа. Брокеры и дилеры. Биржевые спекуляции. 

Блок №2. Законы денежного обращения. Банковская система. 

Тема 4. Мир денег  
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Причины изобретения денег. Виды денег. История возникновения бумажных денег. 

Понятие об эмиссии денег. Современная структура денежной массы. 

Деньги как средство обмена. Деньги как средство соизмерения различных товаров. По-

нятие о бартере и причины его распространения при расстройстве денежного механизма 

страны. Деньги как средство сбережения. Плюсы и минусы накопления сокровищ в форме 

наличных денег. 

Тема 5. Банковская система  

Причины возникновения банков. Основные виды услуг, оказываемых банками. Струк-

тура цены банковского кредита. Причины экономической рациональности деятельности 

банков. Основные виды банков. Принципы кредитования. Виды банковских депозитов. За-

кономерности формирования процента за кредит.  

Функции Центрального банка страны. Кто в стране выпускает деньги. 

Блок №3 «Рынок труда. Безработица»  

Тема 6. Человек на рынке труда  

Продавцы и покупатели на рынке труда. Что такое рабочая сила. Особенности труда 

как товара. Факторы, формирующие спрос на труд. Понятие о производном характере спро-

са на рынке труда. 

Связь уровня оплаты труда с его производительностью и ценами изготавливаемой про-

дукции. Факторы, формирующие предложение на рынке труда. Ставка заработной платы как 

равновесная цена труда. 

Тема 7. Социальные и экономические проблемы рынка труда  

Причины и формы конфликтов между продавцами и покупателями на рынке труда. 

Почему возникают профсоюзы и какую они играют роль в экономике. 

Прожиточный минимум как объективная нижняя граница оплаты труда. Структура си-

стемы заработной платы. Виды заработной платы. Трудовая пенсия как способ стимулиро-

вания производительности труда. Понятие о безработице и критерии признания человека 

безработным. Расчет уровня безработицы. Виды безработицы и причины их возникновения. 

Неполная занятость в России. 

Полная занятость и ее границы. Понятие о естественной норме безработицы. Способы 

сокращения безработицы. Возможности и трудности их использования в условиях России. 
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Блок № 3«Фирма»  

Тема 8. Что такое фирма и как она действует на рынке  

Причины возникновения фирм. Экономические задачи фирмы. Типы фирм по россий-

скому законодательству. 

Понятие о внешних и внутренних ресурсах и затратах фирмы. Разница между бухгал-

терскими и экономическими затратами фирмы. Понятие о нормальной прибыли владельца 

фирмы. Понятие о постоянных и переменных затратах. Средние и предельные затраты. 

Классификация рынков по типу конкуренции. Влияние степени монополизации рынка на 

положение продавцов и покупателей. Роль государства в ограничении монополизации рын-

ков. 

Тема 9. Предприниматель и создание успешного бизнеса 

Кто такой предприниматель и чем он отличается от менеджера. Почему не все новые 

фирмы оказываются успешными. Условия бизнес-успеха. Менеджмент. Маркетинг. 

Фаза рефлексии «Бюджет. Личные доходы и проблемы их распределения»  

Тема 10. Как семьи получают и тратят деньги. Неравенство доходов и его последствия 

Источники доходов семей в странах с различными типами экономических систем. Из-

менение структуры доходов семей как следствие экономических преобразований в стране. 

Закон Энгеля. Структура семейных расходов как индикатор уровня экономического разви-

тия страны. Понятие о номинальных и реальных доходах семей. 

Влияние инфляции на уровень жизни семей. Роль семейных сбережений для обеспече-

ния экономического развития страны. Страхование. 

Неравенство доходов и неравенство богатства. Методы измерения неравенства дохо-

дов. Экономические последствия неравенства доходов. Механизм регулирования дифферен-

циации доходов в экономике смешанного типа. Экономические аспекты бедности. Социаль-

ные программы как метод смягчения проблемы бедности. Плюсы и минусы программ под-

держки беднейших групп общества. 

Тема 11. Экономические задачи государства  

Роль государства как защитника экономических свобод. Государственные органы, 

участвующие в регулировании экономической жизни страны. Понятие о слабостях (прова-
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лах) рынка. Экономические функции государства и их роль в компенсации слабостей рынка. 

Понятие об общественных благах. 

Тема 12. Государственные финансы  

Роль налогообложения в формировании доходов государства. Виды налогов и их влия-

ние на уровни доходов продавцов и покупателей, а также на уровни цен. Основные виды 

налогов, применяемые в России. Понятие о государственном бюджете. Основные виды до-

ходов и расходов федерального бюджета России. 

Бюджетное тождество и бюджетный дефицит. Понятие о государственном долге. При-

чины возникновения государственного долга и способы его сокращения. Способы государ-

ственного одалживания. Внешний государственный долг и его влияние на благосостояние 

граждан страны. 

 

2.3.23. Финансовая грамотность 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование актив-

ной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание ответ-

ственности и нравственного поведении в области экономических отношений в семье и об-

ществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения эле-

ментарных вопросов в области экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

 Деньги, их история, виды денег. 

 Семейный бюджет. 

 Кредиты. Виды кредитов. 

 Социальные пособия. Пенсия. Налог. 

 Социальные службы; 

 Пенсионная система РФ; 

 Налоговая система РФ. 

 Потребительская культура  

 

 



246 

 

 

 

 

 

2.4.Образовательные пространства как места реализации содержания 

образования основной школы 

 

Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и ком-

муникативные) формировались в условиях реализации основной образовательной програм-

мы начального  общего образования, являясь  основой  для ключевых  компетентностей 

школьников. Учебная  деятельность  младших школьников была той средой, в которой мог-

ли быть сформированы указанные выше универсальные учебные действия. На этапе основ-

ного  общего  образования универсальные  учебные действия продолжают развиваться уже 

не только в учебной  деятельности, но и в таких видах деятельности как проектная и иссле-

довательская, а также в различных социальных практиках. 

Образовательный процесс строится в нескольких параллельных образовательных 

пространствах: урок, учебное занятие, мастерская, консультация, домашняя самостоятель-

ная работа, социальные практики, внеучебные и внеурочные занятия. 

 

Урок 

– место (образовательное пространство) совместной постановки учебной задачи в рамках 

предметной линии, поиск способа действия (решения задачи) и ее  рефлексия. Урок как 

форма реализации содержания образования  осуществляется в форме учебной деятельности 

и, который должен отвечать следующим требованиям: 

 понятия раскрываются через цели, способы и средства человеческих действий, ле-

жащих за этими понятиями; 

 способы и средства действия не сообщаются в готовом виде – в форме образцов, пра-

вил и определений, а задаются в виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный 

поиск и открытие этих средств и способов; 

 присвоение способов и средств действия обеспечивается не только системой трени-

ровки, но и через разнообразие организационных форм работы, обеспечивающих 

учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных де-
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тей и детей с ограниченными возможностями здоровья), рост творческого потенциа-

ла, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности. 

 создаются инструменты, позволяющие соотносить полученный результат действия и 

намеченную цель, и обеспечивающие непрерывный мониторинг образования для всех 

его участников. 

Детское действие, поисковая активность, позиционность в коллективной дискуссии 

обучающихся, учебное сотрудничество – вот «ключевые» признаки деятельностного урока. 

 

Домашняя самостоятельная работа 

 – место (пространство) проб и тренировок. Работа в этом пространстве строится параллель-

но урочному пространству. Одна домашняя самостоятельная работа рассчитана на 3 недели. 

Таким образом, за учебный год на один учебный предмет приходится 5–7 работ. Основная 

цель домашней самостоятельной работы – формирование учебной самостоятельности у 

гимназистов. На разных ступенях образования это образовательное пространство решает 

разные задачи: на этапе основной школы – построение индивидуальных траекторий движе-

ния ученика в предмете, поиск себя и «своих» учебных предметов;  

Все виды заданий домашней самостоятельной работы размещаются в электронной 

среде школы (электронный дневник). Все задания подбираются под ведущими предметные 

и деятельностные линии. Заданий должно быть много, чтобы ученик имел возможность вы-

бора. Результаты самостоятельной  работы обязательно предъявляются классу, учителю в 

специально отведенное время (уроки-презентации). 

 

Консультация 

Место для индивидуальных и групповых (малые группы) встреч обучающегося с 

учителем. Консультация проводится по инициативе самого ученика в форме очного обще-

ния в специально отведенное время, указанное в динамическом расписании. Отличия кон-

сультации от урока: посещение для ученика свободное, отсутствует оценивание результатов, 

нет заранее определенного учителем плана проведения консультации, работа учителя с ин-
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дивидуальным запросом ученика. Консультации вносятся в динамическое расписание учеб-

ных занятий. Минимальное количество консультаций на один предмет в год равно количе-

ству учебных блоков (6-8). Посещаемость консультаций фиксируется в электронном журна-

ле по «трехбалльной» шкале: 1 – присутствие, 2 – участие, 3- активное участие. 

Мастерская 

Важным аспектом педагогической технологии мастерских является воспитание 

личности участников мастерской. Процесс воспитания личности в ходе мастерской 

осуществляется путем постоянной корректировки субъективного опыта, в сопоставлении 

его с опытом других, в результате чего происходит выбор собственного пути познания.  

Цель воспитания личности - пробудить человека, помочь ему «родиться для 

собственной жизни», выбрать путь обретения себя. Для этого в процессе проведения 

мастерской её участников включают в познавательный,  нравственный поиск, обогащая их 

субъективный опыт - основной источник собственного развития личности. Субъективный 

опыт позволяет участникам мастерской самим многое понять. Для реализации 

воспитательного аспекта мастерской обязательным условием является предоставление 

обучающимся свободы на занятиях, при этом свобода должна присутствовать всегда, 

независимо от действий участника, отменяя тем  самым принуждение.  

Несомненным достоинством технологии мастерских является то, что при её 

реализации и преподаватель, и обучающиеся на занятиях выступают в качестве свободных 

творцов, уходя при этом от целого ряда формальных моментов учебной деятельности. 

Главное правило – инициатором посещения мастерской может быть как учитель (учитель 

приглашает на данное занятие конкретных учащихся), так и сам обучающийся вместе с его 

родителями. В последнем случае обучающийся заранее (за месяц, а в отдельных случаях в 

начале четверти на весь предстоящий период четверти) информирован о тематике и времени 

проведения мастерской. Периодичность проведения мастерской  - не менее 7 раз в год (одна 

мастерская  на учебный блок в рамках концентрированного обучения).  Таким образом, 

мастерская – групповая или индивидуальная формы занятий для обучающихся, 

проявляющих интерес к изучению конкретного предмета и имеющие возможность изучить 

предмет на повышенном уровне. 
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Учебный блок 

– это система образовательных пространств в основной школе по таким учебным предметам 

как: литература, история, география, физика, химия, биология. Учебный блок представлен:  

1) системой уроков (6–8 уроков в неделю), на которых в коллективной форме ставится 

и решается учебная задача (таких учебных блоков 6 в год), а также системой уроков 

из 6-10 часов (2 учебных блока в год: запускной и рефлексивный), на которых плани-

руются общие задачи учебного года и подводятся его итоги; 

2) диагностической работой по итогам коллективной работы в рамках каждого учеб-

ного блока (последнее занятие в коллективной  работе) для определения тактики в 

индивидуальной работе каждого обучающегося в период домашней самостоятельной 

работы; 

3) домашней самостоятельной работой на протяжении трех недель, в рамках которой 

отрабатываются отдельные положения темы, рассмотренной на уроках учебного бло-

ка. Самостоятельная работа содержит задания для самоконтроля двух уровней (базо-

вый и углубленный) и творческие задания для тех, кто интересуется тем или иным 

учебным предметом, темой; 

4) консультацией– проводится в рамках трехнедельной домашней самостоятельной 

работы по проблемным местам содержания предыдущего учебного блока (не менее 1 

раза в учебный блок); 

5) мастерской – проводится в рамках трехнедельной домашней самостоятельной рабо-

ты для обучающихся, проявляющих интерес к изучению конкретного предмета и 

имеющие возможность изучить предмет на повышенном уровне. 

6) презентацией домашней самостоятельной работы, которая проводится на первом за-

нятии следующего учебного блока; 

7) проверочной работой, которая проводится в первый день следующего учебного 

блока в рамках презентации домашней самостоятельной работы. Таких проверочных 

работ должно быть 6 штук (по количеству текущих учебных блоков). 
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Элективный курс 

– место, где обучающиеся 7–9-х классов, по выбору реализуют образовательный запрос и 

амбиции, которые невозможно реализовать в рамках существующих учебных предметов 

учебного плана. Элективные курсы по продолжительности не превышают 17 часов. Прово-

дятся модульно (каждый курс рассчитан на одно полугодие).  

 

Образовательный модуль 

 – специально организованное образовательное пространство, в котором обучающиеся на 

протяжении нескольких дней от 3 до 5 решают специальные образовательные задачи. Для 

каждой ступени образования эти модули строятся по-разному и решают разные задачи. 

В основной школе (5–6 классы) образовательные модули должны быть связаны с раз-

ными видами замысливания и реализацией своих замыслов обучающимися. Это может быть 

постановка спектаклей, создание фильмов, выставок и т.п.  

В основной школе (7–9 классы) образовательные модули должны быть связаны с орга-

низацией различных предпрофильных социальных проб за пределами учебных предметов 

учебного плана. В ходе учебного года таких модулей может быть 2-3. Каждый модуль дол-

жен быть связан с разными сферами и видами человеческой деятельности так, чтобы пройдя 

все модули выпускник основной школы мог самоопределиться с возможной сферой челове-

ческой деятельности для себя в перспективе. Отсюда модули должны быть связаны с такими 

сферами, как экономика, политика, наука, искусство, семья и воспитание детей, информаци-

онные технологии, инженерное дело, журналистика, маркетинг и реклама. 

Каждый образовательный модуль рассчитан на 20–30 учебных часов. Конкретное соот-

ношение часов по разным учебным предметам для каждого модуля свое. Все образователь-

ные модули вносятся в календарный график учебного года до 1 сентября. Образовательные 

модули вносятся в учебный план за счет вариативной части этого плана. Образовательные 

модули имеют такие же рабочие программы, как и учебные предметы, которые разрабаты-

ваются коллективом педагогов. В ходе учебного года образовательные модули вносятся в 

динамическое расписание. В электронный журнал образовательный модуль вносится от-

дельным элементом, если конкретный  образовательный модуль внесен в учебный план. Ес-
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ли образовательный модуль проводится за счет часов определенных учебных предметов, то 

образовательный модуль записывается на страницах журнала этих учебных предметов. 

 

Социальная практика 

 – место (образовательное пространство), где обучающиеся на практике используют те сред-

ства и способы действия, которые ими приобретены в рамках учебных программ. 

В 8–9-х классах коллективная социальная практика проходит в различных местах, где 

обучающиеся могут осуществить предпрофильные пробы своих возможностей. Социальные 

практики вносятся в календарный график учебного года до 1 сентября. За два года обучения 

в 8-9 классах  может пройти от 2 до 6 социальных практик.  

 

Образовательное путешествие 

– образовательное пространство, в котором происходит знакомство обучающихся с окру-

жающим миром, культурой России и других стран. Путешествия проводятся за пределами 

часов учебного плана (в каникулярное время, выходные дни или во второй половине учеб-

ного дня). Отвечает за эти путешествия классные руководители. Образовательные путеше-

ствия направлены на повышение учебной мотивации, расширения кругозора обучающихся, 

способствуют формированию личностных и метапредметных образовательных результатов. 

Образовательные путешествия оформляются как образовательная программа внеурочной 

(внеучебной) деятельности классным руководителем класса. 

Дополнительное образование 

– образовательное пространство, где организована внеучебная деятельность для воспитания 

и социализации обучающихся. Организация занятий по направлениям внеучебной деятель-

ности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, отводимое 

на внеучебную деятельность, используется по желанию обучающихся и в формах, отличных 

от урочной системы обучения. Рабочая программа дополнительного образования представ-

ляет собой комплексную разновозрастную программу, где занятия и мероприятия проводят-

ся в смешанных (разновозрастных) группах, состоящих из обучающихся разных классов и 

параллелей (кроме первых классов). 
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2.5. Рабочая программа воспитания 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МАОУ «Гимназия № 31» (далее - Программа) разработана в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 

№ 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся», методическими 

рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на 

заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 

образования.  

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также 

решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 

программ МАОУ «Гимназия № 31г.Перми» и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией.  

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, определенных ФГОС второго поколения: формировать основы российской 

идентичности, готовность к саморазвитию, мотивацию к познанию и обучению, ценностные 

установки и человеческие качества, обеспечивать активное участие школьников в 

социально-значимой деятельности Гимназии и за её пределами.  

Программа воспитания отражает целостную систему работы с обучающимися и 

воспитанниками учреждения, выстроенную на принципах преемственности, непрерывности 

и перспективности, так как в состав МАОУ «Гимназия № 31 г. Перми» входит еще одна 

образовательная единица - структурное подразделение «Детский сад «Совушка». 

Миссия нашего учреждения сформулирована, как «Интеллект. Культура. 

Гражданственность - слагаемые успеха выпускника Гимназии № 31». Миссия выстроена в 

соответствии с принципами современного российского образования, приоритетами и 

тенденциями пермского образования. 

Сегодня в условиях смены модели детства, смены структуры занятости и образа жизни 

современного ребенка, новой реализацией значимых для ребенка ценностей, 

образовательная политика Гимназии выстраивается в соответствии: 
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  с «педагогикой развития и сотрудничества» школьников и на принципах гуманизма, 

формирующих признание человека как высшей ценности, и обеспечивающих качественное 

образование, как гаранта достойного качества жизни современного человека; 

  с теорией «ответственной и открытой образовательной системы», которая 

предусматривает максимально широкий спектр коммуникации, развития системы 

дополнительного образования, открытость учреждения для инициатив изнутри и извне, 

дальнейшее преобразование на проектной основе основных образовательных программ с 

усилением воспитывающего потенциала, вариативность образовательных траекторий, 

реализацию потенциала цифровых технологий в том числе в воспитательном процессе. 

   Концепция воспитательной системы Гимназии выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, свободную, культурную, 

гуманную личность, способную к самопознанию и саморазвитию. Основные ценностные 

ориентиры МАОУ «Гимназия № 31 г. Перми» направлены: 

 на формирование самостоятельной, ответственной и социально-успешной личности,  

 на выявление обучающимися своих уникальных смыслов жизнедеятельности и развития, 

основанных на стремлении к высокому уровню самоорганизации и качеству образования, 

 на создание условий для успешной социальной и предпрофессиональной адаптации 

обучающихся, развитие культурного и кадрового потенциала г. Перми, Пермского края, 

России.  

Выпускники Гимназии развиваются и формируются в условиях современных вызовов, 

спроса на индивидуальность, аутентичность, интеллектуальный капитал, а также в условиях 

культурного и промышленного мегаполиса, коим является город Пермь.  

Выпускники Гимназии № 31 активны, адаптивны и мобильны, имеют перед собой широкий 

культурный горизонт, они - свободно мыслящие люди, мотивированные на образование в 

течение всей жизни, владеющие инструментами самопознания и исследования 

окружающего мира. Им предоставлено многообразие выборов в обучении и в 

воспитательной деятельности, в самостоятельном построении индивидуального 

образовательного маршрута и в формирования «личного паспорта компетенций». 

  Девиз пермской Гимназии № 31: «Мы открыты для мира, мир открыт нас!» 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

С 2010 года Гимназия работает по системе развивающего обучения Д.Б.Эльконина – 

В.В.Давыдова и в этой проблематике представлена как апробационная площадка Пермского 

края.  
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Система развивающего обучения стала серьёзным фактором развития организации, 

повлияла на многоплановую трансформацию различных процессов, что в свою очередь 

привело к позитивным изменениям жизнедеятельности учреждения, к зарождению 

уникальных особенностей и нового уклада Гимназии. К ним относим: 

1.Моделирование инновационной развивающей образовательной среды, сопряженной с 

едиными требованиями ко всем аспектам обучения и воспитания, к содержанию, 

технологиям, формам, условиям, результатам, нацеленным: 

 на приоритет детской творческой инициативы и деятельности, 

 на признание самостоятельности и сотрудничества, 

 на решение значимых жизненных задач. 

2.Проектные технологии и формы, которые сегодня нашли широкое применение, стали 

основой обучения и воспитания гимназистов, используются в самых разных видах  учебной, 

внеучебной и воспитательной деятельности, от монопроектов  и проектных задач до 

социальных, практико-ориентированных проектов на всех ступенях от дошкольников до 

выпускников.  

3.Образовательные модули с встраиванием предметного, личностного и метапредметного 

пространства и на основе принципов «равный обучает равного!», «от свободных действий 

внутри учебного содержания до реального проектирования за пределами учебного 

содержания».  

4.Образовательные события, как технология и как специальное условие детской активности 

и действий, в результате которых ученики становятся соавторами событий на условиях 

диалога, участия, сотрудничества, создания новых продуктов, получают  личностно и 

смыслово окрашенный опыт. 

5.Событийный и деятельностный подход – технологичный строительный материал 

формирования и воспитания личности, развития компетентностей гимназиста. 

Сегодня ранее накопленный опыт системы развивающего обучения и воспитания в 

Гимназии аккумулирован и отвечает новым требованиям к содержанию, технологиям, 

формам и деятельности всех его участников: учителя, классного наставника, ученика и 

родителя, а так же органично вписан в инновационную программу развития учреждения 

«Лаборатория карьеры». Сегодня гимназисты тридцать первой учатся управлять своим 

будущим самостоятельно! Исследовать, строить гипотезы профессионального будущего, 

управлять системой выборов,  проектировать образовательные маршруты, а учитель 

становится режиссером конструирования новых возможностей, новых ресурсов, новых 

перспектив обучающихся.  
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Все системные изменения и единые технологичные подходы создали в Гимназии 

уникальные предпосылки для формирования и развития такого характерного 

воспитательного феномена или явления, как  детско-взрослая общность. 

Гимназическая общность понимается нами, как объединение детей и взрослых (педагогов, 

родителей, партнеров, друзей), которые ориентированы на совместную деятельность на 

основе принятия единых культурных норм, правил, ценностей, традиций и доверии друг к 

другу. 

Гимназическая «детско-взрослая общность» активно развивается в 3-х плоскостях: 

 как единая образовательная организация, все участники которой (ученики, учителя, 

родители, партнеры) находятся в определенных межличностных отношениях, объединены 

событиями и  разнообразными видами деятельности, проживают и чувствуют 

сопричастность, ответственность, доверие и общую принадлежность к организации;  

 как особым образом организованная образовательная среда, с присущими ценностями, 

нормами, способствующая развитию уклада гимназической жизни, доверительных 

отношений детей и взрослых, статуса гимназиста и выпускника Гимназии № 31 г. Перми; 

 в контексте сплочения и развития детского коллектива, как социально-психологической 

общности всего учреждения с присущими дружескими и партнерскими коммуникациями. 

Детско-взрослую гимназическую общность мы выделяем: 

 как ключевую характеристику системы воспитания, которая охватывает остальные 

аспекты деятельности; 

 как значимое социальное условие, которое стимулирует активное вовлечение, 

деятельностную включенность, развитие личностных смыслов пребывания ребенка в 

образовательной организации, 

 как основной образовательный результат гимназической системы воспитания. 

 

С системой развивающего обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова в Гимназии появилось и 

прижилось еще одно важное педагогическое понятие – «значимый взрослый». Данная 

особенность культивируется  в образовательной среде Гимназии через разные 

образовательные, воспитательные, метапредметные проекты, практики и события: «Планета 

интересных людей», «Точка кипения», «Дни Гимназии» и другие. 

  Наличие близкого значимого взрослого - естественное условие нормального взросления 

ребёнка и естественная обучающая среда. На основе анкетирования и опроса для 

гимназистов «значимый взрослый» определяется по критериям: общность интересов, личное 
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человеческое доверие,  дружба и добрые отношения, профессионализм и авторитетность, 

именно такие люди составляют близкий круг общения.  

Значимым взрослым в условиях Гимназии выступает классный руководитель, учитель, 

воспитатель, тьютор, педагог дополнительного образования.  

Таким образом, благодаря нешаблонному и нелинейному построению системы обучения и 

воспитания, синергитическим усилиям всех участников, получен значимый  

образовательный результат – единый гимназический дух, гимназическая команда, особенное 

гимназическое пространство и уклад, корпоративная этика, бережное отношение к 

традициям и ответственная динамика наращивания нового опыта работы.   

В результате многолетней и многоплановой работы по выстраиванию своей особенной 

системной архитектуры и модели воспитания в Гимназии, четко сложились и определились  

её характерные признаки и отличительные особенности. 

  Толерантность и открытость 

Общешкольная среда и различные коммуникативные активности Гимназии № 31 сближают 

ребят не только в своих классах, но и помогают им найти друзей во всей Гимназии . 

Постоянно общаясь и участвуя в школьных мероприятиях, они узнают больше о себе, 

проникаются разными культурами, сходятся в интересах, учатся уважать друг друга, 

формируя в себе готовность к сотрудничеству и развитию, так необходимую на протяжении 

всей жизни. Педагоги Гимназии всегда идут на встречу детям и стараются поддерживать их 

интерес не только в учебе, но и личных стремлениях. 

  Коммуникации и командообразование 

Коммуникативная культура, коммуникационные связи школьников и воспитанников, как 

базисные составляющие личности встраиваются в систему стратегических линий Гимназии. 

 коммуникации как основа для конструирования себя, карьеры, успеха, среды, 

социализации; 

 коммуникации как основа формирования общечеловеческих ценностей и культуры 

ребенка; 

 коммуникационная компетентность как система внутренних ресурсов личности, 

необходимых для осуществления человеком эффективных коммуникативных действий в 

широком диапазоне ситуаций межличностного взаимодействия;  

 командообразование как возможность создания не просто сплоченного коллектива, а 

сделать каждого ученика – командным игроком, представителем ученического сообщества. 

  Безопасность и здоровьесбережение 
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Руководство Гимназии и родительское сообщество уделяют огромное внимание созданию 

безопасной образовательной среды. Гимназия находится под охраной 24 часа в сутки, 7 дней 

в неделю. 

В гимназии есть все необходимые условия для занятия различными видами спорта (наличие 

двух спортивных залов, стадиона, баскетбольной площадки, хоккейной коробки), 

функционируют психологическая и социально-педагогическая службы, отвечающие за 

комфортное и безопасное пребывание учащихся в процессе обучения. Медицинская служба 

тщательно следит за формированием здорового образа жизни и самочувствием каждого 

ребенка. Гимназическая столовая предоставляет условия и услуги здорового питания, а 

также отслеживает качество продуктов, условия хранения и технологии приготовления 

блюд для сохранения высокого качества питания. 

 Традиции и инновации  

Воспитательная система Гимназии № 31 основана на бережном сохранении традиций 

образовательной организации, на внедрении инновационных образовательных технологий и 

практик современности. Инновации в воспитании представлены марафоном современных 

практик и форматов, используемых не только в образовании, но и в других отраслях: 

бизнесе, медиа, менеджменте. В новой Программе воспитания будет широко представлен 

опыт реализации инновационных проектов/подпрограмм воспитания и социализации 

школьников с применением дистанционных образовательных технологий, апробированных 

в 2020-2021 гг. в период дистанционного образования. 

  Сотворчество семьи и Гимназии 

Сотворчество и содружество семьи и Гимназии № 31 – давняя и укоренившаяся традиция 

образовательной организации. Сегодня это направление прорастает новыми формами 

взаимодействия с родительской аудиторией и образует единый кластер «Семья» - кластер 

эффективных практик воспитания семейных ценностей, кластер образования и просвещения 

родителей, кластер активной культурно-досуговой деятельности. 

Негласный девиз Гимназии сегодня: «Школа радости и счастливого детства!», где ученик 

является проектировщиком своего образования, а учитель – художником новых 

образовательных перспектив.  

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ  

2.1. В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 
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ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.   

2.2. Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в Гимназии – личностное 

развитие школьников, проявляющееся:  

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);   

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). Данная цель ориентирует педагогов не на 

обеспечение соответствия личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности.  

2.3. Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования. 

  Первый уровень. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  Выделение данного приоритета связано с 

особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в 

своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения, 

научиться учиться, овладеть способами учебной деятельности. Такого рода нормы и 

традиции задаются в Гимназии педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и 

в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие:    

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах; 



259 

 

 

 

 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

  Второй уровень. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  
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 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;   

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;  

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;  

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  Данный ценностный аспект 

человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как 

именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру.  

В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников.  

  Третий уровень. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования)  

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта ответственного выбора собственной образовательной (жизненной) траектории. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: 

с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

социально значимый опыт, который они обретают, в том числе и в Гимназии, освоенные 

способы самообразования:  
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 понимание ценности образования;  

 умение учиться, не только определять границы и дефициты своего знания, но и находить 

способы и пути преодоления своих трудностей, проблем и дефицитов; уметь переносить 

способы действия из одной предметной области в другую, в социальную жизнь;  

 развитые формы мышления, способствующие решению большого круга предметных, 

социально-ориентированных и личностных задач;  

 эффективное использование цифровых ресурсов, технологий, инструментов для 

самообразования; 

 социальный опыт, позволяющий ориентироваться в быстро меняющемся мире и 

взаимодействовать с людьми с разными ценностными и культурными установками;  

 опыт проведения научных исследований, опыт проектной деятельности;  

 опыт изучения культурного наследия человечества, опыт создания собственных 

произведений культуры, творческого самовыражения; 

 готовность осуществить индивидуальный ответственный выбор дальнейшей 

собственной образовательной (жизненной) траектории.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет - это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни Гимназии. 

2. Использовать в воспитании детей возможности современного гимназического урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися, пересматривая 

классно-урочную систему. 
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3. Реализовывать воспитательные возможности клубов и иных объединений, работающих по 

программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, которые интересны 

и востребованы у школьников. 

4. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей.  

5.Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление, а также развивать различные 

детско-взрослые сообщества.  

6.  Организовывать профориентационную работу со школьниками.   

7. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых событий, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе.  

8. Развивать и проектировать предметно-эстетическую среду Гимназии и реализовывать ее 

воспитательные возможности.  

9. Организовать работу школьных медиа и реализовывать их воспитательный потенциал. 

10. Организовывать в гимназии волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

обучающихся для освоения ими новых видов социально значимой деятельности. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом, индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса, работу с учителями, преподающими в данном 

классе, работу с родителями учащихся или их законными представителями.   

  Работа с классом:  

 инициирование и поддержка участия класса в общегимназических ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющих, с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 
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потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения; 

 командообразование и сплочение коллектива класса через игры и тренинги; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднование в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные  вечера общения, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в гимназии;   

 разработка и реализация Программы развития класса. 

  Индивидуальная работа с учащимися:  

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа с учениками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети планируют, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи, заполняя рефлексивные листы в конце каждой четверти (по итогам заполнения 

личных портфолио в конце года выстраивается рейтинг достижений, и обучающиеся 

получают возможность быть номинированными на итоговом празднике «За честь 

гимназии»);  
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 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе; 

 профилактика детского и семейного неблагополучия (работа с социальным паспортом 

класса, картой педагогического наблюдения, в ИС «Траектория» и т.д.). 

  Работа с учителями, преподающими в классе:  

 Формирование команды единомышленников, состоящей из учителей-предметников и 

классного руководителя, для создания благоприятного психологического климата в классе  

и решения задач, направленных на формирование единства мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам воспитания и образования. 

 Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

  

  Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 Помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией гимназии и учителями- предметниками;  

 Организация родительских встреч (офлайн / онлайн), происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 Создание и организация работы родительских активов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 Привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и гимназии. 

  Профессиональное развитие классного руководителя как воспитателя. 

 создание администрацией гимназии условий для личностного и профессионального 

роста классных руководителей через организацию курсовой подготовки; 
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 участие в работе заседаний гимназических проблемных групп классных руководителей, 

участие в ВТК по проблемам воспитания; 

 разработка индивидуальной траектории профессионального развития классного 

руководителя.  

3.2. Модуль «Гимназический урок» 

В основе урока лежит системно-деятельностный подход, который предполагает единство 

учебно-воспитательного процесса. Педагоги гимназии на уроках не просто передают знания, 

а максимально включают обучающихся в деятельность, за счет чего повышается 

воспитательный потенциал урока.  

Изучение основных предметов учебного плана осуществляется как в традиционной форме 

(урок), так и в других видах занятий (творческая мастерская, образовательное путешествие, 

познавательная лаборатория, консультация, конференция).  

Воспитательные задачи  урока решаются  через: 

 формирующее оценивание,    

 возможность  выбора обучающимся уровня сложности  и количества заданий с учетом 

своих возможностей в проверочной и  самостоятельной домашней  работе (СДР),  

 систему проектных задач,  

 заполнение оценочных листов  (самооценку) по итогам каждого учебного модуля, 

 создание рефлексивных сочинений по итогам года,  

 формирование предметного портфолио и его публичную защиту.  

 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию на 

целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников, ведущую 

деятельность. Все это в процессе организации учебной деятельности позволяет следующее: 

 установление взаимоотношения субъектов деятельности на уроке выстраиваются как 

отношения субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими 

активными интеллектуальными усилиями; 

 использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе;  
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 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий и дебатов, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного учебного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми (особенно важно в начальной школе);  использование 

нестандартных уроков:(уроки-экскурсии, уроки-панорамы, уроки- сказки, путешествия, 

конференции) 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

индивидуальных  образовательных программ, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (основная и старшая 

школа).  Новые знания появляются совместными усилиями школьника и педагога; 

 включение в урок игровых технологий, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

3.3. Модуль  «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Особое внимание в ФГОС второго поколения уделяется внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  

В гимназии базовое (основное) образование и внеурочная деятельность обучающихся 

становятся равноправными, взаимодополняющими друг друга компонентами и тем самым 

создают единое образовательное пространство, необходимое для полноценного личностного  

развития каждого ребенка. 

Воспитание на занятиях гимназии курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через вовлечение школьников в интересную 

и полезную для них деятельность в рамках исследовательски-поискового   проекта для 

учеников 4 – 7 классов.   

  «Детский Университет» - территория профессионального самоопределения», целями 

которого являются: 
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1. Оказание помощи в организации индивидуального образовательного движения с учётом 

психических и возрастных особенностей и социального опыта учащихся 4-7 классов. 

2. Создание оптимальных, психологически комфортных условий для успешного обучения и 

адаптации ребёнка в классном коллективе и школе целом. 

3. Обеспечение социального заказа к школе на качественное индивидуализированное 

образование. 

4. Сопровождение профильного образовательного движения учеников через инициирование 

и поддержку их интересов (инициатив) в различных формах образовательной деятельности 

на трех факультетах: «Человек», «Техника», «Природа».  

5.Формирование в кружках, секциях, клубах  и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу. 

6.Создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения. 

      Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности. 

  Познавательная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. К данной деятельности относится Языковой центр 

«Five O'clock» (1-10 классы) ,который готовит к сдаче Международного Кембриджского 

экзамена по  английскому языку, проект   «Детский университет», например: «Творческая 

мастерская», «Конструктор математической игры», «Школа кулинаров», «Физика без 

формул» «Информационная безопасность», «Клуб путешественников», «Ментальная 

арифметика» (структурное подразделение «Детский сад «Совушка»), «Английский для 

дошколят» (структурное подразделение «Детский сад «Совушка»), «Робототехника» 

(гимназия и структурное подразделение «Детский сад «Совушка»). 

 Художественное творчество. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие: театральная студия «Маски»(гимназия), театральная студия 
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«Сказка» (структурное подразделение «Детский сад «Совушка»); Курсы  

«Фотолаборатория», «Лаборатория имиджа», «Киноклуб», «Историческая живопись», 

«Риторика»; образцовый детский коллектив «ТСК «Этуаль» ( гимназия и структурное 

подразделение «Детский сад «Совушка»), образцовый детский коллектив «Школа вокала 

Арт-соло», студия современного танца «New-York» (структурное подразделение «Детский 

сад «Совушка»), Медиацентр «31 кадр». 

  Проблемно-ценностное общение. 

 Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: курс «Тропинка к своему 

Я», психологический клуб «Гармония», школьная служба примирения, волонтерский клуб 

«Импульс» 

  Военно-патриотическая деятельность.  

 Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на  

формирование  высокого патриотического сознания, возвышенного чувства верности к 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины: военно- спортивный клуб 

«Гром», деятельность гимназического  «Музея боевой славы», патриотическое движение 

«Юнармия». 

  Спортивно-оздоровительная деятельность.  

 Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых: школьный спортивный клуб «Стрела»; клуб 

«ЛФК» для гимназистов и детей детского сада «Совушка»; спортивные секции по 

волейболу, футболу, айкидо; команда по чирлидингу;  отряд ЮИД «Спасатели»;  курс 

«Ритмика» для 1-4 классов. 

  Интеллектуальная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на  

воспитание интеллекта, то есть создание условий для самореализации и самовоспитания, 

конструктивного взаимодействия с окружающей средой, стремления к 

самосовершенствованию: интеллектуальный клуб «Эрудит» для обучающихся 1-11 классов ,  

«Юный эрудит» (структурное подразделение «Детский сад «Совушка»); курс 

«Исследователь и ученый (проектные работы)». 

3.4. Модуль «Работа с родителями и семьями школьников» 
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Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

  На групповом уровне:   

 Наблюдательный совет, Управляющий совет, Совет отцов, участвующие в управлении 

Гимназией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

 рабочие, творческие, экспертные группы родителей, которые проводят экспертизу и 

участвуют в проектных командах по различным направлениям деятельности Гимназии;  

 работа с родителями через официальный сайт «Эпос. Школа»;  

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; где  обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

 родительские собрания (онлайн, офлайн) с общей повесткой, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; проведение Дня 

открытых дверей, во время которых родители могут посещать гимназические учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в лицее; 

 проведение и участие родителей в образовательных событиях и традиционных 

праздниках  гимназии: «Дни гимназии»,  праздник, посвященный  Дню матери «Мамино 

сердце», «Масленица», «Новогодний теремок», акции «Чистый двор», «Лучшая клумба», 

спортивные   соревнования, концерт фестиваля творчества «Гимназическая весна », 

праздники «Последний звонок 9-х-11 классов», «Прощай, начальная школа!», «За честь 

гимназии».  

 организация и проведение экскурсий на предприятия в рамках проекта «Парк 

профессий» для обучающихся гимназии, участие родителей в организации 

профессиональных проектов и проб для обучающихся основной  и  старшей школ 

 участие родителей в проекте «Встречи с интересными людьми».   

 Родительские беседы в социальных сетях, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются онлайн-консультации педагогов.  

  На индивидуальном уровне:  
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 работа специалистов ППС по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общегимназических и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. 

Детское самоуправление в гимназии осуществляется на разных уровнях. 

  На уровне гимназии: 

 через деятельность Гимназического совета, создаваемого для учета мнения школьников 

по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Гимназического совета, Гимназического актива, штаба РДШ, Совета 

спортивного клуба, объединяющих активных представителей классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего Гимназического  совета, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, квартирников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих разновозрастных групп, отвечающих за проведение  

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 
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 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом Службы примирения по урегулированию конфликтных 

ситуаций в гимназии. 

  На уровне классов: 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: лидер класса,  творческая группа, пресс-служба 

класса, организатор спортивной деятельности и т.д.). Данные органы помогают 

регулировать связь между классом и классным руководителем, между классом и 

Гимназическим советом, Гимназическим активом; 

 через систему распределяемых среди участников ответственных должностей, которые 

возникают в ходе определенного мероприятия (поездка в музей, турслёт, поход или 

проведение внеклассного мероприятия). 

  На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

гимназических и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 через реализацию школьниками, написавшими и защитившими перед учениками и 

административным советом собственные проекты по развитию гимназии в разных сферах 

деятельности. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

 На сегодняшний день направление «Профориентация» является не только модулем 

программы воспитания Гимназия № 31 г. Перми, но и стратегическим вектором 

инновационной программы развития «Лаборатория карьеры» на 2021-2026 гг. 

Идея Программы заключается во внедрении к 2026 году единой, непрерывной, 

многоступенчатой модели предпрофильного и профильного образования в системе Детский 

сад – Гимназия (структурное подразделение «Детский сад «Совушка» - Гимназия № 31), где 

«Лаборатория карьеры» выступает:  

1. как способ приобщения детей к труду, миру реальных профессий, накопления ими 

разнообразного социального опыта,  

2. как технологическая система подготовки выпускника к самоопределению и выбору 

профессии,  
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3. как опыт формирования новых и разнообразных компетентностей, адекватной оценки 

своих возможностей, умения действовать в команде, сообществе и обществе, а в будущем 

управлять своим образованием и карьерным ростом. 

 Общий замысел в модуле «Профориентация» программы воспитания будет реализован 

через расширение круга образовательных предложений и образовательных продуктов (на 

основе синергии и интеграции общего и дополнительного образования, внеурочной 

деятельности, профессионально-педагогического взаимодействия и социального 

партнерства Гимназии с производственными, научными, культурно-досуговыми 

организациями, бизнесом города, региона, страны). 

Основные механизмы модуля «Профориентация» - это реализация проектов и подпрограмм, 

среди которых пилотные проекты (инновационные), проекты с частичной апробацией и 

базовые проекты, прошедшие апробацию и имеющие высокий коэффициент 

востребованности и результативности среди школьников и воспитанников детского сада. 

Базовые проекты, про-

шедшие апробацию 

(реализуются с 2017 г.) 

Проекты, с 

частичной апробацией 

(реализуются с 2019 года) 

Пилотные проекты, 

(реализуются с 2021 года); 

компенсируют выявлен-

ные проблемы 

 «Портфолио» 

 «Проектная задача» 

 «Пробую. Исследую. 

Выбираю.» 

 

 

 «Детский университет» 

 «Тьюториал» 

 Медиацентр «31-КАДР» 

 «Паспорт компетенций» 

 

 «Перспектива» 

 «Калейдоскоп профес-

сий» (дет.сад) 

 «Азбука профессий» 

(нач.школа), 

 «Город мастеров» 

(среднее звено) 

 «Парк профессий. 

 Время выбирать!» 

(старшая школа) 

 «Лаборатория карье-

ры» 

 «Лидерство и карьера» 

 «Карьерный коучинг» 



273 

 

 

 

 

 Сетевая онлайн школа 

«Парк профессий. 

Пермь» (5-6 классы),  

  «Проектория гимнази-

ста» (10-11 классы). 

  Проект 1. «Парк профессий. Время выбирать!» – модель реального мира профессий 

настоящего и будущего, знакомит гимназистов с «образом будущих отраслей» и «будущих 

профессий» муниципального, регионального, российского уровней, пермским рынком 

труда, муниципальным и региональным производством и бизнесом.  

В «Парке профессий» участники осваивают востребованные и увлекательные профессий 

современной жизни, знакомятся с «Атласом профессий будущего», принимают участие в 

практико-ориентированных мастерских и лабораториях, получают важные 

профессиональные навыки и Skill-компетенции, которые пригодятся во взрослой жизни, 

открывают свои одаренности, интересы и потребности.  

Модель и механизмы проекта «Парк профессий. Время выбирать!» (детский сад-Гимназия) 

Этап обучения Содержание 

Подготовительная сту-

пень 

детский сад «Совушка» 

1.модуль «КалейдосКОП ПРОФессий» (воспитанни-

ки) 

2.модуль «Мы профи» (родительская общественность 

и воспитанники) 

Первая ступень 

 «Город мастеров» 

1 - 4 классы 

модуль «АZы» профессий» 

Вторая ступень 

«Детский университет» 

5-8 классы 

модуль «Парк профессий» 

Программы и кейсы: 

1. «Познай себя», 

2.«Атлас новых профессий»,  

3. Сетевая онлайн школа «Парк профессий. Пермь» 5-

6 классы, 
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4.Карьерный квест: «Пройти отбор!» 

4.Проектный офис «Точка кипения» 

«Лаборатория карьеры» 

Третья ступень 

Тьюториал 

9 – 11 классы 

1. модуль «ПроеКТОриЯ выпускника»  

2. модуль «Лаборатория карьеры» 

3. Модуль - тьюторское сопровождение ИОМ старше-

классников 

 

  Проект 2.«Лаборатория карьеры: Управляй будущим самостоятельно!» 

реализуется в период обучения школьников с 5 по 11 класс. В «Лаборатории карьеры» 

гимназистам предоставлены широкие возможности для выстраивания ИОМ, 

индивидуализации процесса, управления собственным перспективным образованием в 

условиях Гимназии в среднем и старшем звене. 

Модель и механизмы проекта «Лаборатория карьеры» 5 – 11 класс реализуется через 

комплекс подпроектов/подпрограмм  и включает: 

 обучение и пробы в «Парке профессий» - прохождение профессиональных проб и 

практик в течение учебного периода в разных формах: групповых, индивидуальных, 

самостоятельных; профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов; 

 карьерное партнерство, встречи и общение с интересными и успешными людьми, в том 

числе из числа родительской аудитории; экскурсии на предприятия города Перми, 

знакомство с кадровым потенциалом Перми и Пермского края, успешной карьерой 

представителей разных отраслей региона, производственными практиками успеха; 

 карьерные проекты, которые школьники выполняют «под заказ» или совместно с 

социальными партнёрами:  «Перемена – Пермь» (городская школьная газета «Перемена»), 

ООО «Лукойл», предприятия малого бизнеса г. Перми, пермскими волонтерскими 

отрядами); 

 карьерные практики, позволяющие в деталях изучить специфику профессий на реальной 

базе, работая вместе с профессионалами, реализовать совместно авторские проекты 

группового и индивидуального характера, адаптированные под актуальность пермских 

производств и малого бизнеса; 



275 

 

 

 

 

 карьерный выбор ИОМ – индивидуальный трек – построение программы подготовки к 

поступлению в ВУЗы, сопровождение тьютора, построение социального лифта, 

самостоятельные практики с партнерами различных секторов производства, это циклы 

профориентационных часов общения, знакомство с представителями ВУЗов Перми, 

стратегиями профессионального и карьерного образования в условиях Пермского рынка 

труда, виртуальное знакомство с ВУЗами РФ; посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, в частности «Образование и карьера», тематических 

профориентационных коворкингов – «Точка кипения», Дней открытых дверей в Ссузах и 

Вузах Перми;  изучение актуальных интернет-ресурсов «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», 

«World Skills», посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

 карьерный коучинг – анализ и рефлексия собственных учебных успехов в «Парке 

профессий», проектной, исследовательской, социальной деятельности,  мониторинг 

достижений; взаимодействие с психолого-педагогической службой Гимназии, 

Наставниками и Тьюторами; школьники фиксируют успехи в «Паспорте компетенций 

школьника». 

  Проект 3. «Открытая школа: Личность. Карьера. Успех». 

Проектирование новых «skills» компетенций в «Открытой школе» возможен через 

внедрение новых форматов обучения:  

«Перевернутый урок» – форма обучения, при которой учащийся изучает теоретическую 

часть в домашних условиях, а в школе применяет полученные знания на практике, решает 

проблему метапредметных навыков. Технологическая «база» для перевернутых уроков и 

универсальность в использовании. 

Сетевое и межсетевое дистанционное обучение. Сетевая реализации учебного плана с 

предприятиями и организациями-партнерами, в том числе образовательными организациями 

в рамках проекта «Сетевая онлайн школа «Парк профессий. Пермь» и другие. Это 

возможность общения с квалифицированными специалистами, повышение 

заинтересованности учащихся. 

Выездные проектные школы, формирующие метапредметные навыки: лидерские качества, 

способность расставлять приоритеты, подбирать команду, умение работать с 

коллективами/группами и отдельными людьми; системное мышление, умение работать в 

режиме быстрой смены условий задач. 

Выбор технологий обуславливается содержанием проекта, объединением всех ступеней 

обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей (классов, групп, 

объединений), личностными особенностями отдельных учащихся и др. Наиболее 

эффективными технологиями выступают: 
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 технология использования игровых методов: ролевых, деловых и других обучающе-

развивающих игр (в том числе – пролонгированных игр); 

 технологии сотрудничества: групповая, командная работа; 

 технология учебного проектирования и учебно-исследовательской деятельности 

школьников; 

 технология (система инновационной оценки) «портфолио»; 

 кейс-технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 лекционно-семинарские (в том числе – демонстрационно-обучающие) технологии, 

включая дистанционные; 

 технологии индивидуального сопровождения (технология руководимого 

самообразования) и/или тьюторские группы; 

 технологии творческих мастерских и мастер-классов; 

 технологии сетевого взаимодействия с социальными и профессиональными партнерами; 

 дебаты; 

 технологии дистанционного обучения (вебинары, семинары, мастер-классы и др.) 

3.7. Модуль «Ключевые общегимназические дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общегимназических дел, через 

которые осуществляется попытка интеграции воспитательных усилий и целостного 

воздействия на коллектив и личность школьника, в которых принимает участие большая 

часть школьников и которые планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогами и детьми.  

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых 

(педагогов и родителей), способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в гимназии. На всех этапах взрослые и дети 

выступают вместе, как равноправные партнеры, что создает атмосферу общей уверенности 

и ответственности. Введение ключевых дел в жизнь гимназии помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Для этого в гимназии используются разные формы работы и на разных уровнях. 

  На внегимназическом уровне: 
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 Социально значимые проекты и инициативы – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами, комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

расширение образовательного и воспитательного пространства Гимназии, на 

преобразование окружающего гимназию социума. 

 Открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители социума, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни Гимназии, города, страны;  

 Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

гимназистов спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.   

  На уровне гимназии:  

 Общешкольные праздники – традиционные, ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные, интеллектуальные и т.п.) события, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых 

участвуют все классы Гимназии. 

 Краевой фестиваль проектно-исследовательских работ и творческих идей «Мой первый 

шаг в науку» учащихся 1-5-х классов, «Я открываю мир» для 6-11-х классов в рамках 

Всероссийского фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо». 

 Дни гимназии, традиционными событиями которых являются флешмобы, творческие 

акции (например, «Обними школу», «Добра связующая нить»), литературно-поэтический 

конкурс «Ступени к Парнасу», «Битва хоров», «Музыкальный марафон». Кульминация 

Дней гимназии - «Гимназический бал», который проходит в марте в день рождения 

гимназии.  Участники бала – ученики 8-11 классов, родители, выпускники, гости. 

Выбирается тема бала, сюжет, каждый класс выбирает форму участия, отбираются бальные 

танцы для гимназистов, педагогов, пишется совместно сценарий, проводятся занятия, на 

которых разучиваются танцы, репетируются театрализованные постановки, организуются 

выступления классов на балу. 

 Торжественные ритуалы посвящения первоклассников в гимназисты, связанные с 

переходом учащихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов в Гимназии и развивающие школьную идентичность детей. 

 Церемония награждения на итоговом празднике «За честь гимназии!»  обучающихся, их 

семей и педагогов за активное участие в жизни образовательного учреждения, защиту чести 

гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

гимназии, что способствует поощрению социальной активности детей, развитию 
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позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

 Разновозрастные выездные творческие сборы – ежегодные многодневные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости, именно на 

таких сборах проявляются лидерские качества обучающихся, разрабатываются инициативы, 

которые являются актуальными для всех участников образовательного процесса; 

  На уровне классов:  

 выборы и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общегимназических ключевых дел;   

 участие классов в реализации общегимназических ключевых дел; 

 проведение в рамках класса анализа детьми общегимназических ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела.  

  На индивидуальном уровне:  

 Вовлечение школьников в ключевые дела гимназии, а также в Советы дел по ключевым 

делам, в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

 Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, которая осуществляется его одноклассниками, 

ребятами постарше, выпускниками, педагогами;  

 Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми; 

 При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.   

1.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

    Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 
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чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком гимназии. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через следующие 

формы работы: 

 создание медиапространства гимназии (интерактивные доски, электронная библиотека, 

электронная учительская ) 

 создание современного дизайна школьных помещений (библиотеки, вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) 

 поддержание эстетического состояния картинной галереи на 2 этаже гимназии, 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга;  фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в гимназии; 

 создание и поддержание в надлежащем  состоянии в рекреации 3 этажа стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие; 

 создание событийного дизайна – оформление пространства проведения конкретных 

гимназических  событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды,  инсталляции, арт-объекты) на важных для воспитания 

ценностях гимназии, ее традициях, правилах; 

 разработка, создание и популяризация гимназической  символики (флаг гимназии, гимн , 

эмблема , логотип и т.п.), корпоративный стиль одежды педагогов , школьная форма 

обучающихся,  используемых как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации- во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общегимназических  дел; 

 создание ландшафтного дизайна на  территории гимназии; оборудование  спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий; 

 создание оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство гимназии на участки активного и тихого отдыха; 

 систематический уход за «Аллеей Героев» (48 рябин и стела), посвящённой 75-летию 

Победы, и мемориальными досками, установленными в память о  выпускниках школы, 

исполнявших служебный долг в Афганистану. 
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1.9. Модуль  «Гимназические и социальные медиа» 

 Наряду с семьей и системой образования сегодня сильнейшим фактором, влияющим на 

процесс социализации детей, являются средства массовой информации (СМИ): печать, 

радио, телевидение, Интернет. 

Влияние СМИ на процесс социализации личности неоднократно отмечался как 

зарубежными, так и отечественными исследователями. В большинстве случаев 

исследователи приводят данные о возрастании количества часов потребления продукции 

СМИ в общей структуре досугового времени детей (в основном речь идет о телевидении и  

пользовании всемирной информационной сетью). Поэтому  появилась необходимость  

создать особое единое образовательное пространство, которое явилось бы альтернативой 

тому, которому чаще всего подвергаются школьники.  

В этих условиях большую роль играет гимназический  Медиацентр «31 кадр»,  включающий 

в себя официальный сайт гимназии, выпуск газеты «StrigiFormes», работу радио, страницы в 

сети ВК и Instagram.   

Цель  медиа  МАОУ «Гимназия №31»  (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.  

Задачи: 

1. развитие творческих способностей гимназистов, воспитание информационной культуры, 

формирование активной жизненной позиции;  

2. создание условий для реализации профессиональных интересов (для обучающихся, 

желающих в будущем получить профессию журналиста и другие);  

3. создание условий для реализации инициативы, активности у обучающихся в значимой 

для них деятельности;  

4. представление возможности всем участникам образовательного процесса получать 

информацию о школьной жизни, событиях, происходящих в гимназии и волнующих 

обучающихся. 

  Воспитательный потенциал гимназических  медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 гимназическая  газета ««StrigiFormes»,  на страницах которой  размещается информация 

о жизни гимназии, новостях, традициях, интервью с учителями; организуются различные 

конкурсы; выпускаются специальные выпуски, посвященные значимым событиям гимназии 

и страны. 
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 гимназическое  радио, которое освещает жизнь гимназии, готовит выпуски радиопередач 

(новостные, тематические, музыкальные, исторические и т. д.); 

 страницы в сети ВК и Instagram созданы  с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве; 

 официальный сайт гимназии №31 создан также   с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, а также с целью 

привлечения внимания общественности к гимназии, информационного продвижения 

ценностей гимназии и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для гимназии вопросы; 

 результативное участие  в конкурсах школьных медиа города; 

 сотрудничество с городскими проектами школьной газеты «Перемена-Пермь», 

«Юнпресс». 

1.10. Модуль  «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельность на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным.  

Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций 

(«Чистый двор», «Волонтеры Победы» и т.п. ), которые часто носят масштабный характер, 

проводятся на уровне района, города, страны. 

Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, 

направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом 

(сотрудничество с Советом ветеранов района). 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества, как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, 

слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

  На внегимназическом уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица гимназии (организаторами 

мероприятий, встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории 

проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия, 

участниками проектов, связанных с данным направлением и т.п.); 
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 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе гимназии (в том числе районного, городского характера); 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, 

учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

 участие школьников в социальных проектах (с согласия родителей или законных 

представителей), направленных на оказание помощи тяжело больным детям, ветеранам,  

безнадзорным животным и т.п., участие в акциях  благотворительных фондов «Берегиня», 

«Дедморозим». 

  На уровне гимназии: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями гимназии; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников в работе с ветеранами Великой отечественной войны, тружениками 

тыла, детьми войны: проведение встреч с ними, уроков мужества, организация для них 

праздников, концертов, изготовление и вручение подарков; 

 участие школьников в благоустройстве  прилегающей к гимназии территории. 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ организуемого в гимназии воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем  воспитания и последующего их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно силами администрации и специалистов психолого-

педагогической службы гимназии. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в гимназии, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 
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разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов.  

Анализ существующей системы и действующей модели системы воспитания и 

социализации обучающихся выстраивается по приоритетным направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными 

руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей и педагогическом совете Гимназии.  

Способы получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

гимназистов в соответствии с поставленными задачами являются: педагогическое 

наблюдение и проблемный анализ, которые дают понимание - какова динамика личностного 

развития школьников каждого класса, какие существовавшие проблемы личностного 

развития школьников удалось решить, какие проблемы решить не удалось и почему, какие 

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, Советом старшеклассников Гимназии и активными 

родителями, знакомыми с деятельностью учреждения.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в Гимназии совместной 

деятельности детей и взрослых выступают беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости применяется 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  

При анализе внимание сосредоточено на вопросах, связанных: 

- с качеством общешкольных ключевых дел; 

- с качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
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- с качеством организуемой в школе внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; 

- с качеством реализации личностно развивающего потенциала гимназических уроков; 

- с качеством существующего в гимназии ученического самоуправления; 

- с качеством профориентационной работы гимназии; 

- с качеством работы гимназических и социальных медиа; 

- с качеством организации предметно-эстетической среды гимназии; 

- с качеством взаимодействия гимназии и родителей; 

- с качеством волонтерской деятельности. 

При анализе воспитательной деятельности педагогов гимназии изучается состояние 

следующих вопросов и проблем: испытывают ли педагоги затруднения в определении цели 

и задач своей воспитательной деятельности, испытывают ли они проблемы с реализацией 

воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности, стремятся ли они к 

формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей, 

доброжелателен ли стиль их общения со школьниками, складываются ли у них 

доверительные отношения со школьниками, являются ли они для своих воспитанников 

значимыми взрослыми людьми. 

3. При анализе управления воспитательным процессом в гимназии внимание сфокусировано 

на вопросах: имеют ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических 

документах, регулирующих воспитательный процесс в гимназии, о своих должностных 

обязанностях и правах, сфере своей ответственности,  создаются ли администрацией 

гимназии условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания, поощряются 

ли  педагоги за хорошую воспитательную работу со школьникам. 

4. Аналитический блок «Ресурсное обеспечение воспитательного процесса» в Гимназии 

включает перечень: в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, 

необходимых для организации воспитательного процесса, особенно нуждается гимназия - с 

учётом ее реальных возможностей, какие имеющиеся у гимназии ресурсы используются 

недостаточно, какие нуждаются в обновлении. 

Анализ осуществляется заместителем директора по УВР, классными руководителями, 

активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью гимназии.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, а по необходимости – их 

анкетирование.  
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Полученные результаты обсуждаются на совещании классных руководителей или 

педагогическом совете гимназии. 

Выделяем еще одну важную составляющую воспитательной системы, характерную для 

Гимназии № 31 - развитие воспитательной среды и уникальной гимназической общности с 

точки зрения обеспечения реализации коллективной, командной работы, проектного, 

деятельностного и компетентностного подхода в обучении и воспитании.  

Критерии, на основе которых осуществляется данный анализ, является наличие: 

-    многообразные коммуникативные активности,  

-  реализация модели образовательных модулей и интегрированных проектных форм 

организации учебного и воспитательного процесса, 

- образовательные события, позволяющие решать задачи формирования ключевых 

компетенций и общечеловеческих ценностей в условиях, 

- специальным образом организованная информационная (мультимедийная) среда, 

консолидирующая и обеспечивающая единство детско-взрослого взаимодействия. 

Таким образом, по нашему мнению, реализация нового концепта воспитательной 

программы Гимназии № 31 на ближайшие годы, позволит расставить новые приоритеты и 

точки роста гимназической воспитательной работы, выйти на новый уровень позитивных 

изменений, нарастить качество показателей и результатов, отражающих всё многообразие 

содержания воспитатльной деятельности. 

Полученные в ходе анализа воспитательной деятельности результаты предыдущего этапа, 

позволяют выделить наши перспективы, приоритеты и позиции на ближайшее будущее – 

это: 

 укрепление единой ученической, педагогической и родительской общности и «духа 

Гимназии № 31»;  

 упрочнение позиции «значимого», авторитетного и компетентного взрослого как 

«образца» для саморазвития личностных, индивидуальных одарённостей и качеств; 

 инновационность развития Гимназии и укрепление традиций, созданных в учреждении;  

 открытость учреждения для инициатив изнутри и извне, переход к открытой проектной 

модели обучения и воспитания;  

 дальнейшее преобразование гимназии на основе проектных технологий, проектных 

образовательных и воспитательных программ, разнообразных практик с усилением их 

воспитывающего потенциала,  
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 реализация потенциала цифровых технологий в том числе в воспитательном процессе; 

 удовлетворенность всех субъектов воспитательной системы процессом и результатами 

воспитательной деятельности;  

 расширение возможностей для самореализации и самосовершенствования обучающихся, 

через различные формы воспитательных мероприятий, систему дополнительного 

образования;  

 расширение спектра достижений обучающихся в мероприятиях города, региона и России 

воспитательной направленности; 

 регулярный мониторинг (отслеживание) результатов диагностики воспитания личности, 

развития воспитательной системы. 

5. Ежегодный календарный план воспитательной работы 
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2.6. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы МАОУ «Гимназия №31». ПКР разрабатывается для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психо-

логическом развитии, подтвержденные психологомедико-педагогической комиссией и препят-

ствующие получению образования без создания специальных условий. Содержание образова-

ния и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адапти-

рованной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реаби-

литации инвалида.  

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависи-

мости от состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образователь-

ной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровня-

ми образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, кото-

рые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 

нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения 

и успешной социализации. ПКР разрабатывается на период получения основного общего обра-

зования и включает следующие разделы. 

2.6.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получе-

нии основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений 

и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  
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Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекцион-

ной работы (диагностическое, коррекционноразвивающее, консультативное, информационно-

просветительское). При составлении программы коррекционной работы  выделены следующие 

задачи:  определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание 

им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основно-

го общего образования;  определение оптимальных специальных условий для получения ос-

новного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познаватель-

ных, коммуникативных способностей;  разработка и использование индивидуально-

ориентированных коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 

школьников с ОВЗс учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей;  реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обуча-

ющихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), психолого-медикопедагогического консилиума образовательной организации 

(ПМПк)); реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профес-

сиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  обеспечение сетевого взаимодействия специа-

листов разного профиля в комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  осуществление ин-

формационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными предста-

вителями) обучающихся с ОВЗ. Существующие дидактические принципы (систематичности, 

активности, доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с 

учетом категорий обучаемых школьников.  

В основе программы лежат специальные принципы, ориентированные на учет особенностей 

обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  принцип системности – единство в подходах к ди-

агностике, обучению и коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специа-

листов различного профиля в решении проблем этих детей;  принцип обходного пути – фор-

мирование новой функциональной системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные 

анализаторы;  принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, учительдефектолог, педагогпсихолог, медицинские работники, 

социальный педагог и др.). 
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2.6.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образователь-

ными потребностями основной образовательной программы основного общего образова-

ния 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционноразвивающее, кон-

сультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных ор-

ганизационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и вне-

урочной, внеучебной). Это отражено в учебном плане освоения основной образовательной про-

граммы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы  

Диагностическая работа включает в себя следующее:  выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основной образовательной программы основ-

ного общего образования;  проведение комплексной социально-психолого-педагогической ди-

агностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  опре-

деление уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его 

резервных возможностей;  изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся;  изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребенка;  изучение адаптивных возможностей и уровня социа-

лизации ребенка с ОВЗ;  мониторинг динамики развития, успешности освоения образователь-

ных программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  разработку и реа-

лизацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и использование 

специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательны-

ми потребностями обучающихся с ОВЗ;  организацию и проведение индивидуальных и груп-

повых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений разви-

тия и трудностей обучения;  коррекцию и развитие высших психических функций, эмоцио-

нальноволевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  развитие и укрепление зре-

лых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, 

личностной автономии;  формирование способов регуляции поведения и эмоциональных со-
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стояний;  развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуника-

тивной компетенции;  развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  совершенствование навыков получения и использова-

ния информации (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях;  социальную защиту ребенка в случаях неблаго-

приятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя следующее:  выработку совместных обоснован-

ных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для 

всех участников образовательного процесса;  консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, 

отбора и адаптации содержания предметных программ;  консультативную помощь семье в во-

просах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознан-

ному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с про-

фессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно-просветительская работа  включает в себя следующее:  информационную 

поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников;  различные 

формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучаю-

щимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образо-

вательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  проведение тематических вы-

ступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивиду-

ально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

2.6.3 Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая ком-
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плексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или со-

гласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Комплексное психолого-

медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специа-

листами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, со-

циальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются ло-

кальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом. 

Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. Одним из условий комплексного 

сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при 

участии педагогов образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной органи-

зации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной 

основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную 

специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участво-

вать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного 

маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости 

оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции 

(инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского 

учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной орга-

низации может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога может 

быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение 

их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Со-

циальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 

школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 

признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и под-

держку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального пе-
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дагога в проведении профилактической и информационнопросветительской работы по защите 

прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), 

внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, 

педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Воз-

можны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует 

с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителемлогопедом, педагогом класса, в 

случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными пред-

ставителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите 

прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках реа-

лизации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу рекомендуется 

проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа 

может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельно-

сти школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и кор-

рекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации 

и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педаго-

гом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с 

ОВЗ. Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучени-

ем и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осу-

ществляет информационнопросветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 

включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. В реализации диагно-

стического направления работы могут принимать участие как учителя класса (аттестация уча-

щихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в 

начале, середине и в конце учебного года). 

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  
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ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, поло-

жение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией самостоя-

тельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в слу-

чае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных мето-

дов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за 

динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в програм-

му обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) допол-

нительных дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также 

представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный за-

кон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). Реализация системы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусмат-

ривает создание специальных условий: организационных, кадровых, психологопедагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных (Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

2.6.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стра-

тегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учите-

лей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, меди-

цинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, дру-

гих образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятель-

ности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учи-

тель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 

материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей, обуча-
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ющихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в 

группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам. В учебной 

внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами (учитель-

логопед, учитель-дефектолог, педагогпсихолог) по индивидуально ориентированным коррек-

ционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адапти-

рованным программам дополнительного образования разной направленности (художественно-

эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирую-

щих развитие школьников с ОВЗ. 

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны от-

ветственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные действия 

(план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивиду-

альные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические сред-

ства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк обра-

зовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др 

 

2.6.5 Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО. Планируемые результаты коррекционной работы имеют диффе-

ренцированный характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей 

с ОВЗ. В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные).  

В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результа-

ты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. Личностные результаты – ин-

дивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение круга социаль-

ных контактов, стремление к собственной результативности и др.). Метапредметные результа-

ты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; освоение 

умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформиро-
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ванность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное об-

щение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных воз-

можностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным 

предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их 

возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение 

опыта решения проблем и др.).  

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятель-

ности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном 

уровне обучения. Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений 
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Раздел 3. Организационный раздел 

3.1.Учебный план как механизм реализации основной  образовательной программы 

 

Нормативно – правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план разработан в соответствии с нормативными документами федеральных 

и региональных органов исполнительной власти: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 

29.12.2012; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 

28 января 2012г. № 84-р «Об утверждении Плана мероприятий по введению с 2012/13 

учебного года во всех субъектах РФ комплексного учебного курса для общеобразова-

тельных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ №1015 от 30.08.2013г. 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи"" 

 Устава МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми 

 Программы развития гимназии. 

Общая характеристика  

Учебный план 5-9 классов составлен на основе Федерального государственного образователь-

ного стандарта ООО с учетом особенностей и специфики Основной образовательной програм-



297 

 

 

 

 

мы основного образования.  

Учебный план гимназии составлен таким образом, что позволяет педагогическому коллективу 

реализовывать основную цель гимназии: создание условий для формирования всесторонне об-

разованной интеллигентной личности, готовой к творческой и исследовательской деятельности 

в различных областях фундаментальных наук на русском и иностранном языках, готовой нести 

ответственность за свои поступки, готовой применять свои знания, умения и навыки для блага 

России. 

Цель учебного плана: создание оптимальных условий для получения начального общего, ос-

новного общего,  среднего общего образования, каждому обучающемуся на доступном и каче-

ственном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями и образовательными по-

требностями личности, социальным заказом родителей,  города, края по подготовке разносто-

ронне развитой личности гражданина, способного к активной социальной адаптации в обществе 

и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению 

профессионального образования, к самообразованию и самосовершенствованию. 

Задачи: 

 - обеспечение прав обучающихся на качественное и доступное образование;  

- обеспечение базового образования обучающимся, углубленного изучения английского языка, 

расширенного изучения русского языка и литературы; 

- создание комплексной образовательной среды, направленной на индивидуально-личностное 

развитие школьника, индивидуализация учебного процесса; 

- развитие вариативности содержания, методов и форм учебно-воспитательного процесса;  

-  развитие учебной самостоятельности, ответственности и инициативы обучающихся; 

- создание цифровой образовательной среды; 

- оптимальная организация учебной недели с учетом санитарно-гигиенических норм и возраст-

ных особенностей обучающихся.  

При формировании учебного плана учитывались: 

 - преемственность в обучении при переходе с одной ступени обучения на другую;  

- социально-образовательный заказ, формируемый обучающимися и их родителями;  

- материально-техническое оснащение школы;  

- программно-методическое обеспечение.  
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Приоритетным условием достижения главной цели образования является вариативность и пре-

емственность учебного плана. Вариативность позволяет гибко учитывать интересы и познава-

тельные возможности обучающихся и реализовать принципы индивидуализации и дифферен-

циации. Преемственность обучения обеспечивает сохранение единого образовательного про-

странства обучающихся на всех ступенях обучения. Учебный план обеспечивает:  

- удовлетворение образовательных потребностей, обучающихся и их родителей;  

- доступность образования; 

 - разноуровневость и дифференциацию образования;  

- выполнение СанПиН  2.4.3648-20 

Основное общее образование 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и макси-

мальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предмет-

ных областей, и возможные варианты реализации соотношения обязательной (70%) и вариатив-

ной (30%) частей основной образовательной программы основного общего образования. 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах 34 учебные недели, в 9 классах 33 недели, не 

включая период государственной итоговой аттестации. Учебный план соответствует 6-дневной 

учебной неделе. Продолжительность урока 40 минут. При разработке учебного плана использо-

ван рекомендованный Министерством образования Российской Федерации примерный учеб-

ный план основного общего образования со вторым иностранным языком для образовательных 

учреждений Российской Федерации. 

Общая целевая установка предметов гуманитарного цикла заключается как в формировании у 

учащихся целостного представления языковой картины мира, так и в формировании коммуни-

кативной компетенции, в развитии интерпретационных способностей на русском и иностран-

ном языках. С этой целью и в соответствии с видом образовательного учреждения - гимназией - 

для обеспечения углубленной подготовки обучающихся по предметам гуманитарного профиля 

в 5-9 классах увеличено количество часов на изучение русского языка и литературы, англий-

ского языка. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, по выбору ро-

дителей (законных представителей) обучающихся в учебный план включен второй иностран-

ный язык (немецкий), родной (русский) язык, родная (русская) литература. 
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В 5-9 классах вводится преподавание предмета «Краеведение» как регионального компонента, 

который способствует реализации краеведческой направленности содержания образования и 

становлению гражданской позиции ребенка. На ступени основного общего образования преду-

смотрено изучение МХК. Этот предмет формирует целостное представление о мировой худо-

жественной культуре, логике ее развития в исторической перспективе, о ее месте и роли в жиз-

ни общества и каждого человека.  

Повышение цифровой грамотности становится одной из наиболее важных задач, которые стоят 

сейчас перед современным образовательным учреждением. Для реализации данной задачи пре-

подавание информатики реализуется на протяжение всего основного общего образования. 

В современном мире все больше приобретают значение фундаментальные знания в области 

экономической науки, которые позволяют не только научиться более рациональному поведе-

нию потребителя, но и играют роль профориентационного ресурса. Для реализации этих усло-

вий в учебный план введены такие предметы как экономика и финансовая грамотность. 

Учебный план с общим количеством часов в год. 

Основное общее образование 

Предметные области 

Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

Классы V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть             

Русский язык и литература 
Русский язык 4 4 3 3 3 17 

Литература 2 2 2 2 2 10 

Родной язык и родная лите-

ратура 

Родной язык  1 0 0 0 0 1 

Родная литература 1 0 0 0 0 1 

Иностранные языки  

Иностранный язык 

(англ.) 
2 2 2 2 2 10 

Второй иностранный 

язык (нем.) 
1 1 1 1 1 5 

Математика и информатика Математика 4 4       8 
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Алгебра – – 3 3 4 10 

Геометрия – – 2 2 2 6 

Информатика – – - 1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России 
 

1 1 1 1 4 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 1 1 1 5 

Естественно-научные пред-

меты 

Физика – – 2 2 2 6 

Химия – – – 2 2 4 

Биология 1 1 1 1 1 5 

Искусство 

Музыка 1 1 1 – – 3 

Изобразительное ис-

кусство 
1 1 1 – – 3 

Технология Технология 2 1 1 – – 4 

Физическая культура и ос-

новы безопасности жизнеде-

ятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 -  - -  1 - 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 25 23 25 26 26 125 

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 
7 10 10 10 10 

 

Русский язык 1 2 1 1  5 

Литература  1 1   1 3 

Иностранный язык (англ.) 2 2 2 2 2 10 

Второй иностранный язык (нем.)  1 1 1  3 

Математика 1 1    2 

МХК 0,5 0,5 0,5 1 0,5 2,5 
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Краеведение 0,5 0,5 0,5 1 0,5 2,5 

География   1 1 1 3 

Биология    1 1 1 3 

Информатика 1 1 1  1 4 

Обществознание    1 1 2 

Экономика   1 1 1 3 

Финансовая грамотность   1 1  1 3 

Итого 32 33 35 36 36 46 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Формами промежуточной аттестации обучающихся уровня основного общего образования яв-

ляются: 

 Итоговая проверочная работа по предмету; 

 Публичный экзамен в 8-х классах; 

 Результативное участие в рейтинговых олимпиадах 

 Реферат 

 Защита проекта 

 Сочинение  

 Диктант 

 Учет текущих достижений 

 Творческая работа 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с планом-графиком проведения кон-

трольно-оценочных мероприятий. 

 

3.2. План внеурочной деятельности как механизм социализации подростков 
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План внеурочной деятельности является частью образовательного плана основной школы 

и определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятель-

ности обучающихся на ступени основного общего образования. 

Внеурочная (внеучебная) деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках учеб-

ной деятельности в форме уроков направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и метапред-

метных результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой 

подростки не только и даже не столько должны узнать, сколько научиться действовать, чув-

ствовать, принимать решения и др.  

При организации внеурочной деятельности в МАОУ «Гимназии № 31» используются 

разнообразные формы организации деятельности гимназистов (учебные и творческие мастер-

ские, экскурсии, студии, клубные заседания,  круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, обществен-

но полезные практики и т.д.), которые отличны от организационных форм в урочной системе 

обучения. 

Школа реализует часы, отведенные на внеурочную деятельность и в каникулярное время 

в рамках деятельности лагерных смен. 

  Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образо-

вательной программы общего образования определяет само структурное подразделение исходя 

из задач, сформулированных в ООП ООО. 

МАОУ «Гимназия № 31»  вправе самостоятельно выбирать направления внеурочной де-

ятельности, определять временные рамки (количество часов на определённый вид деятельно-

сти). 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МАОУ 

«Гимназия № 31»  используется данный план внеурочной деятельности. Под планом внеуроч-

ной деятельности понимается нормативный документ образовательного учреждения, который 

определяет общий объем внеурочной деятельности обучающихся, состав и структуру направ-

лений внеурочной деятельности на два этапа (5-6 классы) и (7-9 классы). 

В рамках ФГОС основного общего образования выделяются основные направления вне-

урочной деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллекту-
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альное, общекультурное, социальное. Направления внеурочной деятельности являются содер-

жательным ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации 

внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных 

программ в МАОУ «Гимназия № 31»   

 

Таблица 4 

Перспективный план внеурочной (внеучебной) деятельности подростков (5-9 класс) 

№/п Направления 
Название занятий 5 6 7 8 9 Всего 

Всего часов      1449 

1. 
Обще- 

интеллектуальное 

Клуб «Эрудит» 68 68 68 68 68 340 

Рефлексия (классные часы) 34 34 34 34 34 170 

2. 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Спортивный клуб «Олимпи-

ец» (баскетбол) 
   136 136 

ОФП 34     34 

Военно-спортивный клуб 

«Гром» 
   68 68 

Спортивный клуб «Олимпи-

ец» (футбол) 
68 68 

Спортивный клуб «Олимпи-

ец» (волейбол) 
 136 136 

3. Социальное 

«Планета интересных людей»    37 37 

«Территория общения» 34 34 34 34  136 

Краеведческий клуб «Follow 

the Perm city» 
  35 35  70 

Юнкор (юный корреспон-

дент) 
68 68 136 

4 Общекультурное 

Дискуссионный клуб    70 70 

Клуб исторического бального 

танца 
   48 48 

 

 

 

3.3. Календарный учебный график как основа для создания расписания 

учебных занятий 

 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 
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целей (каникул) по календарным неделям учебного года: даты начала и окончания учебного го-

да; продолжительность учебного года, четвертей (квинт); сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график, с одной стороны, отражает чередование учебной деятель-

ности и плановых перерывов (каникул), с другой - логику развертывания  основной  образова-

тельной программы. 

Информация о календарном учебном графике на текущий  учебный год  размещается на 

сайте МАОУ «Гимназия № 31»  по адресу: http://гимназия31.рф 

 

3.4. Нелинейное, динамическое расписание школьных занятий как условие реализации 

основной  образовательной программы 

 

Для  реализации  новой модели учебного плана требуется другой организации образова-

тельного процесса, который вынужден опираться на динамическое, нелинейное расписание 

учебных занятий. Для  реализации данной ООП необходимо оказаться от урока как единствен-

ной формы организации образовательного процесса за счёт использования иных форм, преду-

сматривающих индивидуализацию и дифференциацию образовательных программ в рамках ос-

новного учебного времени, использование внеурочных форм. Решить эту проблему можно с 

помощью разработки нелинейного расписания школьных занятий. 

Нелинейная модель школьного расписания подразумевает организацию работы МАОУ 

«Гимназия № 31»  в режиме, позволяющем  объединить то, что традиционно определяется как 

учебная и внеучебная сферы деятельности ребенка, сформировать образовательное простран-

ство Гимназии, способствующее реализации индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся, объединить в единый функциональный комплекс образовательные, воспитатель-

ные и оздоровительные процессы. 

В образовательном процессе  могут использоваться следующие виды урочных (аудитор-

ных) и внеурочных (внеаудиторных) занятий: 

 

 урок – аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная постановка и ре-

шение учебных задач, педагогическое взаимодействие педагогов и обучаемых с целью 
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передачи ученикам определенной системы знаний и одновременного контроля уровня их 

усвоения и сформированности соответствующих навыков и умений; 

 экскурсия – внеаудиторное занятие (внеурочная форма), при которой ученики получают 

знания при непосредственном наблюдении объекта, знакомстве с реальной действитель-

ностью (завод, учреждение культуры, природа, историко-художественные памятники);  

 консультация - место для индивидуальных и групповых (малые группы) встреч обуча-

ющегося с учителем; 

 мастерская — аудиторное занятие, которая создает условия для восхождения каждого 

участника к новому знанию и новому опыту путем самостоятельного или коллективного 

открытия. Основой открытия  в мастерской является творческая деятельность каждого 

и осознание закономерностей этой деятельности; 

 конференция - аудиторное занятие (внеурочная форма) как форма подведения итогов 

исследовательской и творческой деятельности гимназистов; 

 спортивные соревнования - это внеаудиторное занятие (состязание) обучающихся  в 

игровой форме с целью выяснения преимущества в степени физической подготовленно-

сти, в развитии некоторых сторон сознания; 

 образовательное путешествие - это подростковая образовательная экспедиция, разра-

ботанная с учетом возрастных особенностей восприятия и понимания подростком окру-

жающего мира; 

 спортивная секция - внеаудиторное занятие; 

 социальные проекты - внеаудиторное занятие, направленное на развитие и поддержку 

детских инициатив в «культуросообразных видах деятельности», приобретение опыта 

взаимодействия со взрослыми и детьми. 

 занятия в клубе – внеаудиторное занятие. 

 

Необходимое требование к расписанию – гибкость, вариативность и динамизм.  Оно со-

ставляется на одну учебную неделю с учётом календарно-тематического планирования про-

граммного материала и интересов обучающихся. При проведении отдельных занятий преду-

смотрено объединение в разновозрастные  группы или группы по интересам. 
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Изучение основных предметов учебного плана может осуществляться как в традиционной 

форме (урок), так и в других видах занятий (консультация, творческая мастерская, образова-

тельное путешествие, конференция и т. д.).    Виды деятельности и формы проведения занятий в 

данном расписании  меняются  в зависимости от изучаемого материала. Учебный день школь-

ника – «это комбинация уроков, театральных, спортивных, индивидуальных занятий, экскурсий 

и походов,  социальных проектов». Ребёнок не сидит 6 часов за партой. У него есть возмож-

ность активно двигаться, заниматься творчеством, работать индивидуально.  

Чередование традиционных форм образовательного процесса  с нетрадиционными, боль-

шое разнообразие занятий,  снижает утомляемость школьников, повышает интерес к изучаемым 

дисциплинам и способствует достижению необходимых результатов.  

При использовании данного расписания  возникает возможность существования  и дея-

тельности разновозрастных классных коллективов, объединяющихся для проведения  того или 

иного занятия. Ребенок получает возможность взаимодействия со старшим учеником в процес-

се образовательной деятельности. 

При таком расписании предметная сторона обучения, т.е. связанная с конкретными учеб-

ными предметами, проявляется в трех направлениях: 

- прикладном, т. к. практически является составляющей   проектно-игровой деятельности; 

- теоретическом - оно представлено уроками разных типов; 

- тренинговом,  которое может возникать, когда возникает нехватка каких-то умений и навыков, 

востребованных деятельностью. Следовательно, организационно тренинг может находиться 

внутри работы на уроках, домашних работах и различных занятиях в гимназии. 

В данной ситуации меняется роль учителя и значительно возрастает творческое содержа-

ние его работы. И на первый план выходит реализация следующих задач: 

  «поддержка детских инициатив, направленных на поиск средств и способов достижения 

учебных целей; 

 создание условий для творческой продуктивной деятельности ребёнка.  

 обеспечение  презентаций и социальной оценки продуктов детского творчества (органи-

зация выставок,  детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и т. д.) 
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 создание пространства для социальных практик младших школьников  и приобщения их 

к общественно значимым делам».5 

При составлении подобных расписаний занятий необходимо учитывать санитарные нор-

мы. Так, в соответствии с новым проектом СанПинов 2.4.2.- 10 образовательную нагрузку 

необходимо равномерно распределять в течение учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой дневной нагрузки  5-9 классов – не более 6-7 уроков. В предложенном варианте  

расписания учебная нагрузка в форме уроков составляет 4-5 урока. Остальные 1-2 часа уходит 

на внеурочные формы учебной деятельности, либо на внеучебные виды деятельности. В соот-

ветствии  с п. 2.8.10 новых Правил, сдвоенные уроки в основной школе не запрещены (кроме 

физической  культуры), что означает реальные возможности для  организации модульного обу-

чения с двух часовыми «погружениями» в учебным предмет, в проектную, исследовательскую 

деятельность. 

При наличии  информационной  среды и специального диспетчера образовательного про-

цесса целесообразно переходить на динамическое расписание, которое составляется под кон-

кретный класс, детей, педагогов, которые исходя из своей индивидуальной  образовательной 

программы, учебной предметной программы заказывают расписание на следующую  неделю. 

При информатизации образовательного процесса не возникает больших сложностей с динами-

ческим расписанием. Для введения новой модели расписаний занятий целесообразно оформить 

это действие специальным локальным нормативным актом. 

 

3.5. Календарный план воспитательной работы  

 

 Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

№п/п Содержание  деятельности, мероприятия Участ

ники 

Сроки Ответственн

ые 

                                                           
5   Федеральный     государственный образовательный    стандарт основного общего образования. 
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1 Торжественная линейка, посвящённая Дню зна-

ний, единый классный час 

5-9 01.09.21г. Заместитель 

директора по 

ВР, педагог- 

организатор, 

классные 

руководител

и 

2 День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы 

помним Беслан» 

5-9 03.09.21г. Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководите-

ли 

3 Всероссийский урок безопасности в рамках Ме-

сячника гражданской защиты 

5-9 06.09.- 

17.09.21г. 

Классные 

руководител

и 

4 День памяти «Во имя жизни», посвящённый памя-

ти 

жертв блокады Ленинграда 

5-9 08.09.21г. Классные 

руководител

и 

5 Организационные классные ученические собрания 

«Правила внутреннего распорядка. Правила 

поведения в гимназии» 

5-9 20.09.- 

25.09.21г. 

Классные 

руководител

и 

6 Акция «Внимание, дети!» (безопасное поведение 

на дорогах) 

5-9  

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР, педаго-

ги- организа-

торы 

8 День пожилого человека. Акция милосердия «К 

людям с добром!» 

 5-9 27.09. - 

07.10.21г. 

Классные 

руководите-

ли 

9 Библиотечный урок, посвящённый международ-

ному Дню школьных библиотек 

5-9 27.10.21 Классные 

руководител

и 

10 Тематический день, посвящённый Дню Учителя.  5-9 05.10.21г. Заместитель 

директора по 

ВР, Гимна-

зический Со-

вет 

классные ру-

ководителя 

11 День дублёра 9 05.10.21 ГС, замести-

тель дирек-

тора по ВР 
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12 День народного единства Конкурс плакатов «Моя  

Родина» 

5-9 10.11.21г. Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководите-

ли 

13 Классные часы, Террористические акты. Экстре-

мизм. Их последствия 

5-9 18.10.21 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководите-

ли 

    14 Творческая презентация 5-х классов. «Знакомь-

тесь-это мы!» 

5 19.10.21 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководите-

ли 

15 Урок толерантности «Все мы разные, но мы вме-

сте» 

5-9 16.11.21г. Классные 

руководител

и 

16 Акция «Дорожная азбука», посвящённая памяти 

жертв дорожно-транспортных 

 происшествий 

5-9 19.11.21г.  

Ответственн

ый   по  ПДД 

17 Акция «Мамино  сердце» 5-9 25.11.21 Педагоги - 

организатор

ы 

18 Участие в Международном дне  толерантности: 

классный час «Толерантность- норма жизни» 

5-9 16.11.21 Классные 

часы 

19 Диспут-клуб «Мы разные, но мы вместе!» 5-9 25.11-29 Заместитель 

директора по 

ВР, 

20 Планета интересных людей 9 01.11.21 Заместитель 

директора по 

ВР, 

21 Интеллектуальный турнир  «Пермь  Великая » 5-9 22.11-

24.11.21 

Руководител

ь клуба        

«Эрудит» 

22 Литературная гостиная «Литературное Прикамье» 5-9 22.11-26.11 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководите-

ли 

23 Уроки воинской славы, посвящённые «Дню героев 

Отечества» 

5-9 09.12.21г. Педагоги – 

организатор

ы,  
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руководител

ь        

Юнармии  

24 Классные часы «Все ребята знать должны основ-

ной закон страны», посвящённые Дню 

Конституции РФ 

5-9 10.12. - 

14.12.21г. 

Классные 

руководител

и 

23 Декадник по борьбе со СПИДом(классные часы, 

профилактические беседы, лекции, диспуты, игры, 

видеоролики) 

5-9 29.11-30.11 Заместитель 

директора по 

ВР 

24 Неделя правовой культуры 5-9 06.12-

11.12.21 

Кафедра об-

щественных 

наук, класс-

ные руково-

дители 

25 Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 5-9 20.12. - 

25.12.21г. 

Руководител

ь отряда  

ЮИД 

26 Новогодний калейдоскоп 5-9 23.12. - 

28.12.21г. 

Заместитель 

директора по 

ВР, руково-

дители МО 

начальных 

классов 

27 Запуск подготовки к театральному фестивалю по 

творчеству пермских писателей «Лит Арт -Пермь» 

5-9 10.01. - 

14.01.22г. 

Классные 

руководител

и 

28 Дни науки (научно-практическая конференция: 

защита проектов и исследовательских работ) 

5-9 февраль Заместитель 

директора по 

УВР, класс-

ные 

руководите-

ли 

29 Классные часы в рамках Недели безопасного Ин-

тернета 

5-9 01.02-

05.02.21 

Классные 

руководите-

ли 

30 Военно – спортивный  турнир «Живая память» 

,посвящённый Дню воинов интернационалистов 

5-9 15.02.21 Заместитель 

директора по 

ВР, руково-

дители клу-

бов 

31 Смотр строя и песни «Аты –баты ,шли солдаты» 5-9 21.02.21 Классные 

руководите-

ли 
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32 Акция «Живые цветы на снегу» 5-9 22.02.21 Классные 

руководител

и 

33 Единый урок, посвящённый Дню Защитников 

Отечества 

5-9 22.02.22г. Классные 

руководител

и 

34 Праздничный концерт «В этот день особенный», 

посвящённый 8 Марта 

5-9 08.03.22г. Заместитель 

директора по 

ВР, педагоги 

дополни-

тельного об-

разования 

35  Проведение Масленицы, благотворительная вы-

ставка - продажа 

5-9 5.03 21 Педагоги - 

организатор

ы 

36 Праздник «С днём рождения, гимназия!» 5-9 10.03-18.03 Заместитель 

директора 

ВР 

37 Библиотечные уроки, посвящённые Всероссий-

ской неделе детской книги 

5-9 22.03.- 

30.03.22г. 

Зав. библио-

текой, класс-

ные 

руководите-

ли 

38 Праздничный концерт «В этот день особенный», 

посвящённый 8 Марта 

5-9 08.03.22г. Заместитель 

директора по 

ВР, педагоги 

дополни-

тельного об-

разования 

39 Дни Гимназии (театральный фестиваль, «Гимна-

зическая весна») 

5-9 10.03-

18.03.22 

   

Заместитель  

директора по  

ВР 

40 Библиотечные уроки, посвящённые Всероссий-

ской неделе детской книги 

5-9 22.03.- 

30.03.22г. 

Зав. библио-

текой, класс-

ные 

руководите-

ли 

41 Урок здоровья «О ценности питания» 5-9 07.04.22г. Классные 

руководите-

ли 

42 Беседы «Ценности,  объединяющие мир (о терро-

ризме, экстремизме, расовой дискриминации, 

межнациональных отношений) 

6-9 11.04-

20.04.21 

Классные 

руководите-

ли 
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43 Гагаринский урок «Космос и мы» 5-9 09.04. - 

12.04.22г. 

Классные 

руководител

и 

44 Фестиваль – конкурс комиксов «На  тропинках 

далёких планет» 

5-9 12.04.22 Педагоги - 

организатор

ы 

45 Беседы об экологической опасности 5-9 15.04. - 

30.05.22г. 

Классные 

руководител

и 

46 Конкурс рисунков «Безопасность, экология, при-

рода и мы» 

5-9 15.04. - 

30.04.22г. 

Классные 

руководител

и 

47 Конкурс «Безопасное колесо» 5-9 20.04.22г. Ответственн

ый по ПДД 

48 Фестиваль литературно –музыкальных компози-

ций «Девятый день большого мая», посвящённый 

Дню Победы 

5-9 май Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководите-

ли 

49 Праздник «Салют Победы» 5-9 май Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководите-

ли 

50 Уроки мужества у памятных мест на территории 

гимназии (мемориальные доски, Стела героев) 

5-9 май Заместитель 

директора по 

УВР, класс-

ные руково-

дители 

 

51 Флешмобы/ акции» Никто не забыт, ничто не за-

быто» 

5-9 5-8.05.21 Заместитель 

директора по 

УВР, класс-

ные руково-

дители 

 

52 Участие во Всероссийской акции «Бессмертный 

полк» 

5-9 май Заместитель 

директора по 

УВР, класс-

ные руково-

дители 

 

53 Праздник «Последний звонок» 5-9 май Заместитель 

директора по 
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ВР, 

классные ру-

ководители 

54  Праздник «За честь гимназии!» 5-9 май Заместители 

директора по 

УВР,         В         

Р 

 

 

 Модуль 2  Классное руководство 

1 Проведение классных часов по планам классных 

руководителей 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

2 Единый классный час, посвящённый празднику 

День знаний 

5-9 01.09.21г. Классные 

руководители 

3 Всероссийский урок безопасности в рамках Ме-

сячника гражданской защиты 

5-9 06.09.- 

17.09.21г. 

Классные 

руководители 

4 Составление социального паспорта  класса 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

5 Изучение широты интересов и занятости в сво-

бодное от занятий время 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

6 Заполнение базы данных по классу в системе  

«Траектория» 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

7 Посвящение в пятиклассники. «Мои ценностные 

ориентиры» 

5 сентябрь Заместитель дирек-

тора по ВР,  

классные руководи-

тели 

8 Организационные классные ученические собрания 

«Правила внутреннего распорядка. Правила 

поведения в гимназии» 

5-9 20.09.- 

25.09.21г. 

Классные 

руководители 

9 Классные мероприятия, посвящённые Дню пожи-

лого человека 

5-9 27.09.- 

04.10.21г. 

Классные 

руководители 

10 Проведение инструктажей перед осенними кани-

кулами 

5-9 25.10.- 

29.10. 21г. 

Классные 

руководители 

11 Проведение мероприятий на осенних каникулах 

(организация поездок, экскурсий, походов и т. д.) 

5-9 30.10.- 

08.11.21г. 

Классные 

руководители 

12 День народного единства. Классный час 5-9 04.11.21г. Классные 

руководители 
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13 Подготовка к смотру- конкурсу  плакатов « Моя 

Родина 

5-9 22.11.- 

27.11.21г. 

Классные 

руководители 

14 Классные мероприятия, посвящённые Дню матери 5-9 20.11.- 

28.11.21г. 

Классные 

руководители 

15 Классные часы «Все ребята знать должны основ-

ной закон страны», посвящённые Дню 

Конституции РФ 

5-9 10.12. - 

14.12.21г. 

Классные 

руководители 

16  Проведение отборочного тура (класс) Литератур-

ная гостиная «Литературное Прикамье» 

5-9 22.11.21 Классные 

руководители 

17 Подготовка к фестивалю «Папа, мама, я – Перм-

ская семья»  

5-9 29.11.21 Классные 

руководители 

18 Классные часы  «День неизвестного героя», «День 

героев Отечества» 

5-9  

03.12.21,9.1

2.21 

Классные 

руководители 

19 Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому 

году: 

украшение классов, , подготовка поздравлений и т. 

д.) 

5-9 20.12.- 

30.12.21г. 

Классные 

руководители 

20 Проведение профилактических бесед и инструк-

тажей перед каникулами 

5-9 24.12.- 

28.12.21г. 

Классные 

руководители 

21  Запуск театрального фестиваля «Лит Арт- Пермь» 5-9 11.01.- 

17.01.22г. 

Классные 

руководители 

22 Урок, посвящённый Дню воинов -

интернационалистов 

9 15.02.21 Классные руководи-

тели 

23  Подготовка  к смотру строя и песни «Аты –баты, 

шли солдаты»» 

5-9 24.01.- 

20.02.22г. 

Классные 

руководители 

24 Классный час, посвящённый Дню Защитника Оте-

чества 

5-9 22.02.22 Классные 

руководители 

25 Урок  «Безопасный Интернет» 5-9 01.03.22г. Классные 

руководители 

26 Подготовка к  празднику «Широкая Масленица» 5-9 06.03.22г. Классные 

руководители 

27 Беседы о правильном питании 5-9 14.03.- 

19.03.22г. 

Классные 

руководители 
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28 Классные мероприятия, посвящённые празднику 

«8 

марта» 

5-9 01.03.- 

07.03.22г. 

Классные 

руководители 

29 Подготовка к празднику «Дни Гимназии» 5-9 11.03.22г. Классные 

руководители 

30 Уроки здоровья, посвящённые Всемирному Дню 

здоровья 

5-9 07.04.22г. Классные 

руководители 

31 Гагаринский урок «Космос и мы» 5-9 12.04.22г. Классные 

руководители 

32 День земли. Акция «Гимназия –чистый, зелёный 

двор» 

5-9 22.04.22г. Классные 

руководители 

33 Уроки безопасности «Это должен знать каждый!» 5-9 26.04.22г. Классные 

руководители 

34 Организация и проведение тестирования по ПДД 5-9 11.04.- 

23.04.22г. 

Классные 

руководители 

35 Участие в Международной акции «Читаем детям о 

войне» 

5-9 23.04.- 

08.05.22г. 

Классные 

руководители 

36 Участие в праздничных мероприятиях, посвящён-

ных Дню Победы 

5-9 30.04.- 

06.05.22г. 

Классные 

руководители 

37 Подготовка к празднику «Последний звонок»   9 26.05.22г.  Заместитель дирек-

тора по ВР Классные 

руководители 9 

38 Подготовка к празднику «За честь гимназии!» 5-9 27.05.22г. Классные 

руководители 

39 Проведение инструктажей перед летними канику-

лами «Безопасное лето» 

5-9 23.05.- 

27.05.22г. 

Классные 

руководители 

40 Организация летней занятости 5-9 июнь- 

август 

Классные 

руководители 

41 Выпускной вечер  9 июнь  Заместитель дирек-

тора по ВР, класс-

ные руководители 
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  Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

1 Финансовая грамотность 5-8 Сентябрь - 

 май 

Учитель географии 

2 Физика без формул 5-9 сентябрь- 

май 

Учитель физики 

3 Лаборатория журналистики 5-9 сентябрь- 

май 

Учитель общество-

знания 

4 Театр студии «Маски» 5-7 сентябрь- 

май 

Педагог - организа-

тор 

5 Проектная химия 7-8 сентябрь- 

май 

Учитель химии 

6 Кулинария для магов и волшебников 5-7 сентябрь- 

май 

Учитель по техноло-

гии 

7 Русская литература: классика и современ-

ность 

8-9 сентябрь- 

май 

Учитель русского 

языка и литературы 

8 Театр на английском 7-9 Сентябрь - 

май 

Учитель  английско-

го языка 

 

  Модуль 4. «Гимназический  урок» 

1. Тематический урок, посвящённый Дню Зна-

ний 

5-9 01.09.21г. Классные 

руководители 

2. Урок безопасности 5-9 15.09.21г. Классные 

руководители 

3. Нетрадиционные уроки по предметам 5-9 Сентябрь - 

май 

учителя начальных 

классов 

4. Уроки по Календарю знаменательных собы-

тий и дат 

5-9 Сентябрь- 

май 

Руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

5. Интегрированные уроки по пропаганде и 

обучению 

основам здорового питания 

5-9 Сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

6. Всероссийский урок безопасности обучаю-

щихся в 

сети Интернет 

5-9 20.09.21г. Классные 

руководители 

7. Всероссийский «Урок Цифры». 5-9 07.10.21г. Классные 

Руководители 

 

8 Всероссийский урок «Экология и энергосбе-

режение» 

5-9 16.10.21 Классные руководи-

тели 
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9 Урок истории «День памяти политических 

репрессий» 

9  30.11.21 Классные руководи-

тели 

10 Урок национальной культуры «Мы разные, 

но мы 

вместе» 

5-9 26.11.21г. Классные 

руководители 

11 Урок памяти, посвящённый Дню неизвестно-

го солдата 

5-9 02.12.21г. Классные 

руководители 

12. Урок мужества, посвящённый Дню Героев 

Отечества 

5-9 09.12.21г. Классные 

руководители 

13. Урок в рамках акции «Я верю в тебя, сол-

дат!»  

 

5-9 17.02.22г. Классные 

руководители 

14. Урок правовой культуры «Имею право 

знать» 

5-9 14.03.22г. Классные 

руководители 

15. Гагаринский урок «Космос и Мы» 5-9 12.04.22г. Классные 

руководители 

16. Урок здоровья, посвящённый Всемирному 

Дню 

здоровья 

5-9 07.04.22г. Классные 

руководители 

17. Урок по биологии «Берегите нашу 

природу» 

5-9  апрель Классные 

Руководите-

ли,учитель биологии 

18. Единый урок безопасности 

жизнедеятельности 

5-9 30.04.22г. преподаватель ОБЖ 

19. Уроки по литературе «Читаем детям о войне» 5-9  май Классные 

руководители, 

библиотекарь 

  Модуль 5  «Самоуправление» 

1. Выборы органов классного самоуправления 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

2. Назначение поручений в классах 5-9 октябрь Классные 

руководители 

3. Формирование и организация работы Гимна-

зического Совета, Гимназического актива  

5-9 октябрь Руководитель ГС, 

классные 

руководители 

4. Ежемесячные собрания Гимназического ак-

тива и Гимназического Совета 

5-9 сентябрь- 

май 

Руководитель ГС 

5. Работа в классных коллективах в  соответ-

ствии планов 

5-9 сентябрь- 

май 

классные 

руководители 

6 Отчеты членов ГС и ГА о проделанной рабо-

те 

5-9 сентябрь- 

май 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

7 Отчёты в классных коллективах о проделан-

ной работе 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные руководи-

тели 
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8 Участие в общегимназических мероприятиях 5-9 сентябрь- 

май 

Классные руководи-

тели 

9 Участие в мероприятих разного уровня и 

различной направленности 

 сентябрь- 

май 

Классные руководи-

тели 

  Модуль 6. «Детские общественные объединения» 

1. Участие в проектах и акциях РДШ, Юнармии 5-9 сентябрь- 

май 

Руководитель РДШ, 

классные 

руководители 

2. Работа по плану ЮИДД 5-9 сентябрь- 

май 

Руководитель 

ЮИДД, классные 

руководители 

3. Участие в проектах различного уровня (кон-

курсах, 

играх, программах и т.д.) 

5-9 сентябрь- 

май 

Руководители   

клубов,   классные 

руководители 

4 Участие во Всероссийском конкурсе граж-

данских и патриотических проектах «Лига 

Первых» 

5-9 Сентябрь - 

декабрь 

Руководитель 

Юнармии 

5 Участие во Всероссийском конкурсе эколо-

гических проектах «Экопоколение» 

5-9 Сентябрь-

октябрь 

Учитель биологии 

6 Участие во Всероссийском творческом про-

екте «Поехали!» 

5-9 Сентябрь - 

октябрь 

Педагоги - организа-

торы 

  Модуль 7. «Профориентация» 

1. Классный час «Известные люди нашего го-

рода» 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

2. Участие в Парке профессий 5-7 октябрь Классные 

руководители 

3.  Фестиваль «Папа, мама,я – Пермская семья» 

Видеоролики «Профессии наших родителей»  

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

4. Беседа «Мои увлечения и интересы» 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

5. Классный час «Человек в семье» 5-9 декабрь Классные 

руководители 

6. Праздник «Моя мама – Супер!» 5-9 март Классные 

руководители 

7. Проведение тематических классных часов по 

профориентации 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

8 Участие в Днях открытых дверей 9 Сентябрь - 

май 

Классные руководи-

тели 

9 Участие в Ярмарке «Образование и карьера» 9 Ноябрь - 

февраль 

Классные руководи-

тели 

10 Участие в программах, направленных на реа-

лизацию проектов: 

9 Сентябрь - 

май 

Классные руководи-

тели 
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«ПроеКТОриЯ»,WorldSkils, «Билет в буду-

щее», «Большая перемена» 

11 Курсы предпрофильной подготовки по раз-

личным видам профессий от газеты «Пере-

мена Пермь» 

8-9 Сентябрь - 

май 

Классные руководи-

тели 

12 Участие во Всероссийском дистанционном 

конкурсе социально – значимых проектах 

«Проекториум» 

8-9 Сентябрь - 

декабрь 

Классные руководи-

тели 

13 Участие во Всероссийском конкурсе добро-

вольческих проектах «От сердца к сердцу» 

6-9 Октябрь - 

декабрь 

Классные руководи-

тели 

  Модуль 8 «Гимназическое и социальные медиа 

1. Участие в создании и наполнении информа-

ции для 

сайта гимназии 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

2. Вовлечение обучающихся на страницы ВК,  5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

3. Участие в съёмках информационных и 

праздничных 

роликов 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

4 Монтаж и сборка  видеороликов 5-9 Сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

5 Участие во Всероссийском конкурсе «Ме-

диаБУМ»  

5-9 Сентябрь - 

декабрь 

Классные 

руководители 

   Модуль 9. «Организация предметно-эстетической среды» 

1. Выставка рисунков, фотографий, творческих 

работ, 

посвящённых события и памятным датам 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

2. Оформление классных уголков 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

3 Участие в трудовых десантах по благо-

устройству гимназии 

5-9 Сентябрь - 

май 

Классные руководи-

тели 

4 Оформление гимназии к праздничным дата-

ми значимым событиям (оформление кабине-

тов, окон гимназии) 

5-9 Сентябрь - 

май 

Классные руководи-

тели 

  Модуль 10. «Работа с родителями» 

1. Общешкольное родительское собрание  

 

5-9 сентябрь Зам. директора по 

ВР 

2. Родительские собрания по параллелям 5-9 ноябрь, 

март, май 

Классные 

руководители 

3. Тематические классные собрания 5-9 сентябрь Классные 

руководители 
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4.  Фестиваль «Папа, мама, я – Пермская семья» 5-9 декабрь Педагоги - 

организаторы 

5. Участие в проекте «Родители –за безопасное 

детство!» 

5-9 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

ВР 

6. Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей 

5-9 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагоги – 

психологи, классные 

руководители 

7. Информационное оповещение родителей че-

рез сайт гимназии, ВК, социальные сети 

5-9 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагоги – 

психологи, классные 

руководители 

8. Индивидуальные консультации 5-9 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, ВР, 

социальный педагог, 

педагоги – психоло-

ги, классные 

руководители 

9. Работа Совета профилактики с детьми груп-

пы риска, состоящими на разных видах учё-

та, неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей 

5-9 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, ВР, 

социальный педагог, 

педагоги – психоло-

ги, классные 

руководители 

10. Участие родителей в классных и общешколь-

ных 

мероприятиях 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

12. Участие в «Родительском университете» 5-9 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

13. Участие в конфликтной комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

5-9 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

14 Участие в работе городского родительского 

собрания 

 

5-9 Сентябрь - 

май 

Классные руководи-

тели 

15 Участие в Родительском патруле 

  

5-9 Сентябрь- 

май 

Руководитель ЮИД 

16 Работа  Совета родителей (по плану)  Сентябрь - 

май 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

17 Участие в празднике «Гуляй,Масленица!» 5-9 март Классные 

руководители 
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18 Участие в проекте «Дни Гимназии» 5-9 март Классные 

руководители 

19  Участие в экологическом проекте «Чистый 

двор» 

5-9 апрель Классные 

руководители 

20 Участие в празднике «За честь гимназии!» 5-9 май Классные 

руководители 

21 Участие в мероприятиях службы медиации 5-9 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

    Модуль 11  «Волонтерство» 

 1 Участие в добровольческих акциях «Чистый 

двор», «Волонтёры Победы» 

5-9 сентябрь- 

май 

Заместитель дирек-

тора по ВР,классные 

руководители 

2 Участие в благотворительных акциях(с со-

гласия родителей или законных представите-

лей)разных фондов «Береги-

ня»,»Дедморозим» 

5-9 сентябрь- 

май 

Заместитель дирек-

тора по ВР,классные 

руководители 

3 Участие школьников в работе с ветеранами 

войны, тружениками тыла (изготовление по-

дарков, участие в концертах) 

5-9 сентябрь- 

май 

Заместитель дирек-

тора по ВР,классные 

руководители 

4 Участие в благотворительной ярмарке – про-

даже во время празднования Масленицы 

5-9 сентябрь- 

май 

Заместитель дирек-

тора по ВР,классные 

руководители 
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3.5. Условия реализации  ООП 

К условиям реализации основной образовательной программы относятся психолого-

педагогические, кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации 

ООП. Совокупность этих условий создает образовательную среду основной школы. 

Условия  реализации ООП обеспечивают возможность: достижения планируемых образо-

вательных результатов подростков, удовлетворения их социально-значимых интересов, потреб-

ностей и самореализации  через организацию учебной и внеучебных видов деятельности, уроч-

ных и внеурочных форм реализации этих видов деятельности; использования сетевого взаимо-

действия образовательных организаций, направленного на повышение эффективности образо-

вательного процесса. 

3.5.1. Психолого-педагогические условия реализации ООП 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП обеспечивают, прежде всего, преем-

ственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уров-

ню начального общего образования (за счет организации фазы «запуска» основной школы – 

сентябрь 5 класса); учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся (за 

счет включения разных видов деятельности в образовательный процесс, усиление самостоя-

тельности, инициативности и ответственности обучающихся за счет реализации ИОП); вариа-

тивность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательно-

го процесса (за счет вариативной части учебного плана и плана внеурочной (внеучебной) дея-

тельности. 

ООП основного  общего образования прежде всего учитывает возрастные особенности  

подросткового  возраста  и обеспечивает  достижение образовательных результатов основной 

школы через  два ее последовательных этапа  реализации: 

 Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего  школьного  возраста в 

подростковый. На данном этапе образования ООП ООО   обеспечивает: 

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школьника-

ми (разновозрастное  сотрудничество), что позволяет  решить проблему  подросткового негати-

визма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных);  
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- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как 

возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать  изуче-

ние учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х классов 

смогли работать над обобщением  своих способов действий, знаний и умений в новых условиях 

с другой  позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по определению 

их индивидуальных возможностей (индивидуальной  образовательной  траектории); 

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу  в позиции  

«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения  незнающего, помочь ему   за-

нять новую точку  зрения, но уже не с позиции  сверстника, а учителя; 

- учебное  сотрудничество  между младшими  и старшими  подростками, что дает воз-

можность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие подростки, 

выстраивая свои  учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами определять  

границы  своих знаний-незнаний и  пробовать строить собственные  маршруты в учебном мате-

риале; 

- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора обра-

зовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся; 

-   организацию взаимодействия между обучающимися и учителем в образовательном 

процессе через письменные дискуссии при работе с культурными текстами, в которых должны  

содержаться  разные точки зрения, существующие в той или другой  области знания, предмете 

рассмотрения. 

 Этап 7-9 классы – этап  самоопределения и индивидуализации.      

На данном этапе образования ООП  основного  общего  образования содержание  обес-

печивает: 

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, про-

екты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением возможно-

стей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального экспери-

ментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей обучающихся; 

-  выбор  и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учеб-

ной предметной программой области самостоятельности; 
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- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового  проектирования 

социальных событий, предоставление обучающимся поля  для самопрезентации и самовыраже-

ния в группах сверстников и разновозрастных группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных  творческих  замыслов обучаю-

щихся, проявление инициативных  действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая обра-

зовательная  среда основного общего образования как базового  условия: 

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое каче-

ство, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного пси-

хофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования. 

Удерживает  все эти особенности и возможности ООП  образовательная  среда школы. 

Образовательная  среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни 

школы, которая определяется теми конкретными задачами, которые гимназия ставит и реаль-

но решает в своей  деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти за-

дачи решаются (к средствам относятся выбираемые школой учебный план,  учебные програм-

мы, расписание  учебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип взаимодей-

ствия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль неформальных отношений  между 

детьми, организация внеучебной школьной жизни,  материально-техническое оснащение, 

оформление  классов и коридоров и т.п.); содержательно оценивается по тому эффекту в 

личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), соци-

альном  (компетентность в общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллек-

туальном развитии детей, которого  она  позволяет достичь. 

 Главными показателями эффективности образовательной среды учебного заведения яв-

ляются: полноценное развитие способностей обучающихся; формирование у них побуждающих 
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к деятельности мотивов; обеспечение инициативы детей самим  включаться в ту или иную дея-

тельность и проявлять  собственную активность. 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образова-

тельных технологий) на этапе основного  общего образования школа обязана руководствовать-

ся возрастными особенностями и возможностями обучающихся и  должна обеспечивать резуль-

тативность образования с учетом этих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной 

жизни; 

  организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного со-

трудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, 

их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к 

письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и комму-

никативных технологий; 

 использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, спо-

собствующих решению основных учебных задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной 

технологии оценивания осуществляется образовательной организацией). 

При выборе применяемых  образовательных технологий необходимо учитывать, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования дан-

ной возрастной группы обучающихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода 

обучающихся от одной ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое исполь-

зование обучающимися и педагогами в образовательном процессе современных образователь-

ных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей основной ступе-

ни образования. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при реали-

зации ООП ООО является их адекватность: 
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 возрастным особенностям детей основном уровне образования; 

 определяемым этими особенностями содержательным задачам основного  общего об-

разования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах 

учебного процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим за-

дачам, решаемым в данном элементе. Средства ИКТ используются также в компенси-

рующей и коррекционной образовательной деятельности, позволяя обучающимся, не 

справляющимся с освоением материала использовать средства ИКТ как вспомогатель-

ные инструменты работы. 

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой дея-

тельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных действий 

обучающихся. 

 

3.5.2. Кадровое обеспечение реализации ООП 

Реализация ООП обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими соответствующее 

профессиональное образование и систематически занимающимися повышением своей квали-

фикации через самообразование и корпоративную  систему повышения квалификации. 

Кроме самообразования, корпоративной системы повышения квалификации непрерыв-

ность профессионального развития педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей образовательную программу основного общего 

образования обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности в объеме не менее 108 часов, не реже чем один раз в три 

года (пункт 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации») в разных институтах повышения квалификации. 

Штат учителей основной школы укомплектован полностью. 98% учителей аттестованы на 

первую и высшую квалификационные категории и постоянно повышают свою квалификацию.  

Заместитель директора, курирующий реализацию ФГОС ООО прошел повышение квали-

фикации, где освоил: 

 - способы создания образовательной программы образовательной организации; 

 - способ конструирования учебного плана гимназии с учетом внеурочных форм работы; 

- ознакомился с вопросами финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС 
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OОО; 

- ознакомился с вопросами организации текущей и итоговой оценки метапредметных ре-

зультатов. 

Учителя, реализующие ФГОС OОО, прошли повышение квалификации или профессио-

нальную переподготовку в соответствии с требованиями ФГОС OОО, где освоили: 

- способы самостоятельной разработки рабочей учебной программы дисциплины; 

- способы формирования метапредметных результатов; 

- способы текущей и итоговой оценки сформированности метапредметных результатов; 

- способы формирования предметных результатов; 

- способы текущей и итоговой оценки сформированности предметных результатов; 

- способы формирования личностных результатов; 

- способы текущей и итоговой оценки сформированности личностных результатов. 

В школе создан психолого-педагогический центр «Гармония» (психологи, социальные пе-

дагоги, логопед), оказывают консультационную и профилактическую помощь обучающимся, 

родителям, учителям, ведущие психолого-педагогическое сопровождение классов. 

Таблица 5  
Ф.И.О. Должность Вид деятельности 

 

Бородкина Ирина 

Александровна 

 

 

 

 

Социальный педагог, 

высшая категория 

 

 

 

 

 

Оказание комплексной педагогической, профи-

лактической, социальной помощи и поддержки уча-

щимся.  

Принятие мер по социальной защите обучаю-

щихся, реализация прав и свобод личности.  

Профилактика асоциального поведения и право-

нарушений. Внедрение муниципального стандарта 

первичной профилактики злоупотребления ПАВ. Про-

ведение Советов профилактик. Составление индиви-

дуальных планов сопровождения учащихся «группы 

риска». 

Федорова Оксана 

Владимировна 

 

Педагог-психолог, 

учитель начальных 

классов высшей кате-

гории,  руководитель 

психолого – педагоги-

ческого центра «Гар-

мония». 

Психологическое сопровождение обучающихся 

начальных классов, будущих первоклассников. Оказа-

ние психологической помощи по заявкам родителей и 

обучащихся. Профилактическая работа.   

Проскорякова Елена 

Михайловна 

 

Педагог-психолог  Психологическое сопровождение. Оказание психоло-

гической помощи по заявкам родителей и учащихся. 

Профилактическая работа 

 



328 

 

 

 

 

 

Арсланова Елена Вя-

чеславовна 

Педагог – психолог Психологическое сопровождение. Оказание психоло-

гической помощи по заявкам родителей и учащихся. 

Профилактическая работа.  

 

Ясырева Инна Викто-

ровна 

Тьютор  Школьная служба примирения  

Сирая Наталья Вла-

димировна 

Учитель – логопед 

высшей категории. 

Оказание логопедической помощи и профилактиче-

ская работа. 

 

Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая ООП основного общего 

образования: 

 реализуют образовательную программу основной школы в разнообразных организаци-

онно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным расширением 

возможностей гимназистов осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы; 

 организует в сфере  учения для подростков место встречи замыслов с их реализацией, 

место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей; 

 подготавливает обучающихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности; 

 организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования соци-

альных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для самопрезента-

ции и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

 создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления  инициативных действий. 
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Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  каче-

ства  работы  учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их деятельности, 

а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в соот-

ветствии с Комплексной модернизации образования  принимается  бюджетирование, ориенти-

рованное  на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является построение 

эффективных способов и механизмов  реализации поставленных задач, направленных на повы-

шение качественных  результатов деятельности образовательного учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательной организации предусматри-

вает реализацию права участия органов общественно-государственного управления образова-

тельной организации в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 

результатам труда, осуществляется  по представлению руководителя образовательной органи-

зации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а так-

же показатели качества обучения  и воспитания обучающихся, выраженные в их образователь-

ных достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения обуча-

ющегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, но-

вых ситуациях. 

Новое качество  образования  предполагает выход за пределы  традиционной  ЗУНовской 

результативности, ЗУНовского качества и представления  результативности  образования не 

столько в отметках  и результатах ЕГЭ, сколько  в показателях развития компетентностей  обу-

чающихся. Новая  результативность – это способность  строить  отношения в ситуации, которая 

не определена, не изучена, не предполагает четких алгоритмов поведения. 

В соответствии с таким подходом к результатам и качеству образования выделяются сле-

дующие модули критериальной оценки: 

- учебно-предметные компетентности; 

- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности решать лич-

ностные и социально значимые проблемы); 

- показатели состояния психолого-физиологического состояния здоровья обучающихся. 
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Таблица 6 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

 

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование учебно-

предметных компе-

тентностей у обучаю-

щихся  (предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность данных компе-

тентностей предполагает наличие 

знаний, умений и способностей обу-

чающихся, обеспечивающих успеш-

ность освоения федеральных государ-

ственных стандартов и образователь-

ных программ образовательной орга-

низации (способность применять зна-

ния на практике, способность к обу-

чению, способность адаптации к но-

вым  ситуациям, способность генери-

ровать  идеи, воля к успеху, способ-

ность к анализу и синтезу и др.). 

Данный критерий, в первую оче-

редь, позволяет судить о профессио-

нализме и эффективности  работы 

учителя. 

 

 позитивная динамика уровня  обу-

ченности  обучающихся за период  

от сентября к маю  месяцу, от мая  

одного года к маю месяцу  следую-

щего  учебного года; 

 увеличение количества обучаю-

щихся (в %), принимающих уча-

стие, в также победивших в пред-

метных олимпиадах и других пред-

метных конкурсных мероприятиях 

школьного, окружного, городского, 

регионального, федерального и 

международных  уровней. Индика-

тором данного критерия могут слу-

жить награды различного  уровня, а 

также реестр участников конкурс-

ных мероприятий; 

 увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) ра-

бот обучающихся по данному 

предмету, представленных на раз-

личных уровнях. Индикатором  

данного критерия могут служить 

награды  различного уровня, полу-

ченные по результатам участия в 

конференциях  и конкурсах, а также 

реестр  участников  конкурсных  

мероприятий; 

Формирование соци-

альных компетентно-

стей (личностные  ре-

зультаты) 

Сформированность данного  типа 

компетентности предполагает  спо-

собность  учащихся  брать на себя 

ответственность, участвовать в сов-

местном принятии  решений, участ-

вовать в функционировании и в 

улучшении демократических инсти-

тутов, способность быть лидером, 

способность работать автономно. 

 

 активность обучающихся в жизни и 

решении  проблем класса, школы и 

окружающего социума  посред-

ством участия  в институтах школь-

ного  самоуправления, социальных 

проектах. Индикатором по данному 

критерию могут являться  офици-

альные письма благодарности, от-

зывы, положительная информация  

в СМИ  о деятельности  учащихся  

ОУ (волонтерское  движение, бла-

готворительные акции и др.); 

 сформированность  правового по-
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ведения. Индикатором по данному 

критерию  могут быть: отсутствие 

правонарушений у учащихся за от-

четный период; результаты  участия 

в конкурсах на знание  основ  зако-

нодательства РФ; 

 процент успешно социализирую-

щихся детей  группы риска. Инди-

катором по данному критерию мо-

жет быть отрицательная  динамика 

распространения наркомании и ал-

коголизма, числа детей, стоящих на 

учете; 

 наличие индивидуальных  образо-

вательных траекторий учащихся, 

ориентированных на получение до-

ступного  образования. Индикато-

ром  по данному  критерию может 

быть доля школьников, обучаю-

щихся по индивидуальным  образо-

вательным программам; 

 участие в разнообразных  межвоз-

растных социально значимых про-

ектах. Индикатором по данному  

критерию может быть доля школь-

ников, участвующих в межвозраст-

ных  проектах. 

Формирование поли-

культурных компе-

тентностей (личност-

ные  результаты) 

Поликультурная компетентность 

предполагает понимание  различий 

между культурами, уважение к пред-

ставителям иных культур, способ-

ность жить и находить общий язык с 

людьми других культур, языков, ре-

лигий. 

 

 результаты исследования толерант-

ности в классе; 

 отсутствие конфликтов на межна-

циональной и межконфессиональ-

ной почве; 

 участие учащихся в программах 

международного сотрудничества 

(обмены, стажировки и т.п.). Ин-

дикатором по данному 

критерию могут являться различные 

документы, подтверждающие уча-

стие в международной программе; 

 участие в мероприятиях, посвящен-

ных укреплению взаимопонима-

ния, взаимной поддержки и друж-

бы между представителями раз-

личных социальных слоев, нацио-

нальностей и конфессий. Индика-

тор – официальная 

благодарность организаторов 

мероприятий, их участников в адрес 
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учащихся гимназии (класса); 

 знание и уважение культурных тра-

диций,  

способствующих интеграции уча-

щихся в глобальное сообщество. 

Индикатор – участие в конкурсах, 

проектах. 

Формирование об-

щекультурной компе-

тентности (личност-

ные результаты) 

 Содержание данного критерия от-

ражает духовно 

-нравственное развитие личности, ее 

общую культуру, личную этическую 

программу, направленные на форми-

рование основы успешной самораз-

вивающейся личности в мире чело-

века, природы и техники 

 формирование культуры здоровье 

сбережения. Индикатор – доля детей, 

участвующих в оздоровительных и 

здоровье формирующих мероприя-

тиях различного вида; 

 увеличение количества учащихся, 

участвующих в 

спортивных соревнованиях различ-

ного уровня. Индикатор – награды 

различного уровня, полученные по 

результатам участия в соревновани-

ях, реестр участников; 

 увеличение количества учащихся, 

занятых творческими (танцы, музы-

ка, живопись, народные промыслы) 

видами деятельности.  

 Индикатор – награды, полученные 

по результатам 

участия в выставках, фестивалях и 

конкурсах, а также реестр участни-

ков конкурсных мероприятий; 

 участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля 

учащихся, занятых в природоохрани-

тельной деятельности; 

участие в туристическо-

краеведческой деятельности. Инди-

катор – доля учащихся, 

занятых туризмом. 

Формирование комму-

никативных компе-

тентностей (метапред-

метные 

результаты) 

 Данный тип компетентностей от-

ражает 

владение навыками устного и пись-

менного общения, владение несколь-

кими языками, а также умение регу-

лировать конфликты ненасильствен-

ным путем, вести переговоры 

 позитивная динамика результатов 

обучения по русскому языку и 

литературному чтению учащихся за 

год. Позитивная динамика подтвер-

ждается оценками экспертов в ходе 

наблюдения и проведения опросов, а 

также в ходе изучения продуктов де-

ятельности ребенка (письменные ис-

точники, устные выступления); 

 результаты литературного творче-

ства учащихся. 

Индикатор – наличие авторских пуб-
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ликаций (стихи, проза, публицисти-

ка) как в школьных, так и в других 

видах изданий, а также награды; 

 благоприятный психологический 

климат в классе.  

 Индикатор – результаты социаль-

но-психологического исследования, 

проведенного в классе специали-

стом; 

наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Отсутствие свидетельств деструк-

тивных последствий конфликтов, 

наносящих вред физическому, пси-

хическому и нравственному здоро-

вью. 

Формирование ин-

формационных компе-

тентностей (метапред-

метные 

результаты) 

 Владение современными инфор-

мационными технологиями, понима-

ние их силы и слабости, способность 

критически относиться к информа-

ции, распространяемой средствами 

массовой коммуникации 

 использование в проектной, ис-

следовательской и других видах дея-

тельности учащихся ИКТ 

 (интернет - ресурсов; презентацион-

ных программ, мультимедийных 

средств).  

Индикатор – высокая оценка коллег, 

получаемая в ходе открытых заня-

тий, а также результаты учебной дея-

тельности учащихся, оформленные в 

цифровом виде; 

разработка и использование учащи-

мися общественно признанного ав-

торского продукта (программы, сай-

та, учебного модуля и т.д.). Индика-

тор - предъявленный продукт; 

увеличение количества учащихся (в 

%), принимающих участие, а также 

победивших в предметных олимпиа-

дах и других предметных конкурсных 

мероприятиях школьного, городско-

го, федерального и международного 

уровней.  

Индикатор – награды различного 

уровня, а также реестр участников 

конкурсных мероприятий. 

Формирование учеб-

ной (интеллектуаль-

ной) 

компетентности (ме-

тапредметные резуль-

таты) 

 Способность учиться на протяже-

нии всей жизни, 

самообразование 

 систематическое выполнение до-

машней самостоятельной работы 

 (в % от класса), 

 выбор уровней для выполнения 

заданий; использование опыта, 

полученного в учреждениях допол-
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нительного образования в школе и 

классе.  

Индикатор – продукты деятельности 

ребенка, полученные в процессе 

внутришкольной и внутриклассной 

деятельности, а также участие и по-

беды в различных проектах; 

 увеличение количества творче-

ских (научных, проектных и других) 

работ учащихся по предметам обра-

зовательной программы 

ОУ, представленных га различных 

уровнях.  

Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам 

участия в конференциях и конкурсах, 

а также реестр участников конкурс-

ных мероприятиях; 

 умение учиться (определять гра-

ницу знания-незнания, делать запрос 

на недостающую информацию через 

посещение консультаций, 

мастерских, общение с учителем че-

рез информационную среду и т.п.) 

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации ООП 

 

Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и сти-

мулирования работников в локальных нормативных актах образовательной организации, кото-

рые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. 

Финансирование образовательной организации, реализующего ФГОС OОО, в части оплаты 

труда и учебных расходов осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу. В струк-

туру норматива на ФОТ и учебные расходы включено обеспечение создания условий  для реа-

лизации ФГОС OОО. 

Нормативный акт о системе оплаты труда в МАОУ «Гимназия № 31»    предусматривает: 

 дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи заработ-

ной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-

методических и информационных условий и результативностью их труда; 
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 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на дости-

жение высоких результатов (показателей качества работы); 

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, распределя-

емых на основании оценки качества и результативности труда работников и не являющихся 

компенсационными выплатами; 

 разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников образовательной организации на ба-

зовую и стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 20% до 

40% общего фонда оплаты труда; 

 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей; 

 участие органов его самоуправления в распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

 

3.5.4. Материально-техническое обеспечение реализации ООП 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водо-

снабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и ар-

хитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, от-

дельным 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 

, лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей 

зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных ка-

бинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления 
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пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучаю-

щихся);  

 строительных норм и правил;  

 требований пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образова-

тельных учреждений;  

 требований к транспортному обслуживанию обучающихся;  

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и тех-

нических средств организации дорожного движения в местах расположения общеобра-

зовательных учреждений;  

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных учре-

ждениях;  

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремота. 

Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслужи-

вания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий  обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 

 При реализации программы основного образования предусматриваются специально орга-

низованные места, постоянно доступные обучающимся и предназначенные для: 

 общения (классная комната, актовый зал, пришкольный участок, небольшие помеще-

ния для группового общения); 

 подвижных занятий (спортивный, хореографических зал, спортивные площадки на 

пришкольном участке); 

 спокойной групповой работы (классная комната, рабочие зоны в рекреациях); 

 индивидуальной работы (библиотека, рабочие зоны в рекреациях); 

 демонстрации своих достижений (выставочные места на первом этаже, выставки в 

классных комнатах, актовый зал). 
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Учебные кабинеты оснащены комплектами учебной мебели в соответствии с требования-

ми СанПиН, центральной доской с возможностью проецирования на доску со стационарного 

или мобильного компьютеров с потолочным размещением проектора без напольной проводки, 

местом для выставок ученических работ. 

 Во всех помещениях образовательной организации, где осуществляется образовательный 

процесс, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учрежде-

ния и к глобальной информационной среде. 

Каждое учебное помещение (в том числе 8 помещений, имеющих лабораторное оборудо-

вание, пособия для отработки практических умений и навыков, цифровые образовательные ре-

сурсы, демонстрационно-наглядное оборудование) имеет хорошо организованное учебное про-

странство. Учебное пространство предназначается для осуществления образовательного про-

цесса и обеспечивается столами для индивидуальной работы; столами с раздаточным учебным 

материалом, находящимся в свободном доступе детей; учебными книгами и лабораторным обо-

рудованием на стеллажах, включенным компьютером с выходом в Интернет для самостоятель-

ного поиска информации, а также символически оформленным местом и центральной доской с 

возможностью проецирования на доску со стационарного и мобильного компьютеров с пото-

лочным или штанговым размещением проектора без напольной проводки, средствами цифро-

вой фото-видео-аудио-фиксации; местом для выставок ученических работ. 

Учебное помещение имеет фонд переносных компьютеров (15 штук),  которые размеща-

ются и заряжаются в специально отведенном месте и используются в образовательном процессе 

единовременно или в количестве, необходимом для решения конкретной учебной задачи.  

Для организации всех видов деятельности школьников класс имеет доступ по расписанию 

в следующие помещения: 

 кабинет для индивидуальных и групповых занятий,  тренингов (кабинет психоло-

гии); 

 кабинеты информатики, биологии, химии, физики с лабораторным оборудованием, 

включающим:  приборы для наблюдений за погодой и погодными явлениями (измерения 

температуры воздуха и атмосферного давления);  приборы для измерения длины, массы, 

температуры и времени, в том числе цифровые; приборы для изучения световых, звуко-
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вых, механических и тепловых явлений),  оборудование для изучения поведения тел в 

воде; 

 музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки, 

включающим простые музыкальные инструменты - представители основных семейств 

музыкальных инструментов; 

 библиотека с читальным залом с числом рабочих мест не менее  25 (с обеспечением воз-

можности работы на стационарных компьютерах библиотеки или использования пере-

носных компьютеров), медиатекой, средствами сканирования и распознавания текстов и 

выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и копированием бумажных ма-

териалов;  

 спортивный класс, включающий набор модульного спортивного оборудования, спортив-

ные комплексы для лазания, подтягивания, качания и т.п.; 

 физкультурно - оздоровительный комплекс, включающий дорожки для бега, футбольное 

поле, волейбольную и баскетбольную площадки,  

 актовый зал, имеющий оборудование для проведения массовых мероприятий, микрофо-

ны, колонки; 

 хореографический зал; 

 кабинет изобразительного искусства (кабинет имеет наборы для занятий техническим 

трудом моделированием и конструированием (ножницы, клей, цветная бумага и картон, 

чертежно-измерительные инструменты), для занятий изобразительным искусством (ак-

варельные краски, гуашь, альбомы, кисти) по количеству обучающихся; 

Все учебные помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным крепле-

нием и имеют соответствующий экран. 

 Кроме того в гимназии имеются:  

 современная столовая (технологическое оборудование, квалифицированные сотрудники, 

отремонтированное помещение, оформленный зал, реализация программ по формирова-

нию культуры здорового питания) 

 есть 2 компьютерных оборудованных компьютерных класса (металлическая дверь, элек-

тропроводка, кондиционер или вентиляция, немеловые доски, оптимальная площадь). 

 Благоустроенность пришкольной территории: 
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 Медицинский кабинет (лицензированный, квалифицированнй медработник). 

 

3.5.5. Информационно-методическое обеспечение реализации ООП 

 

Информационно-методические условия реализации ООП обеспечиваются за счет совре-

менной информационно-образовательной среды. 

Информационно-образовательная среда основной школы включает: комплекс информа-

ционных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы; совокуп-

ность технологических средств ИКТ (компьютеры, иное информационное оборудование, ком-

муникационные каналы); систему современных образовательных технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в гимназии 

сформирована информационная среда образовательной организации, предоставляющая воз-

можности для: 

 изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации общеоб-

разовательного проекта с использованием информационных  и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в современной школе и соответ-

ствующих современным образовательным приоритетам, в объемах, увеличивающих-

ся с ростом потребности обучающихся; 

 планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами (человечески-

ми, технологическими, сервисными); 

 фиксации в информационной среде (ИС) результатов деятельности учителей и обу-

чающихся; 

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 

 ведения делопроизводства в ИС; 

 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

 перехода на систему цифровой отчетности образовательной огранизации, обеспечи-

вающей прозрачность и публичность результатов их образовательной деятельности. 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП ООО имеется не-

обходимое информационно-техническое обеспечение: 
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1) наличие созданной  ИС как системы обновляемых информационных объектов, в том 

числе цифровых документов, информационных источников и инструментов, служащей для: со-

здания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения информации об образо-

вательном процессе. 

         Основу информационной среды подразделения составляют: 

 электронный журнал ЭПОС.школа; 

 сайт МАОУ «Гимназия № 31» 

 сервер образовательной организации, аккумулирующий в информационном центре 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в гимназии и в домашних 

условиях оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным профессиональ-

ным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по локальной сети 

через систему WI-FI и с использованием Интернета с контент-фильтрацией (скоростью не ме-

нее 5-8 Mбит/сек). 

2) наличие компьютерной и мультимедийной техники. 

Таблица 7 

 
Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и его ре-

сурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, учеб-

ники, методическая литература, комплекты про-

граммно-прикладных средств, ресурсы сети Ин-

тернет 

Фиксация хода образовательного процесса, разме-

щение учебных материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности учащихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 

учащихся, в электронных дневниках. Размеще-

ние учебных материалов для учащихся на сайте 

школы, классов. 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернете, к 

размещаемой информации для участников образова-

тельного процесса (включая семьи учащихся), мето-

дических служб, органов управления образованием 

Работа сайта гимназии, функционирование сер-

виса «Эпос.школа» 

Взаимодействие образовательного учреждения с 

органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учре-

ждениями, организациями. 

Наличие электронной почты школы, доступ ко 

всем сайтам, осуществляющим управление в 

сфере образования (федеральный, областной, 

муниципальный), учительским и учебным сай-

там с целью получения ДО и участия в конкур-

сах различного уровня 

Контролируемый доступ участников образователь-

ного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

Наличие необходимого программного оборудо-

вания и установка его на всех школьных ком-

пьютерах. 
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информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся) 

 

 

3.5.6.  Учебно-методическое обеспечение реализации  ООП 

 

Учебно-методическое обеспечение включает характеристики укомплектованности печат-

ными и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем учебным предме-

там учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронным приложениями, явля-

ющимися их составной частью из Федерального перечня учебников; учебными пособиями, 

произведенными издательствами, включенные в список МОиН РФ, которые могут заменять 

полностью или частично учебники, методической и дополнительной литературой. 

В соответствии  с ФГОС СОО норма обеспеченности образовательной деятельности учеб-

ными изданиями определяется исходя из расчета не менее одного учебного издания (включая 

учебники и учебные пособия), достаточного для освоения программы учебного предмета, на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в учебный план образова-

тельной программы основного общего образования. 

        Необходимо отметить, что на основании пункта 9 статьи 28 ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» образовательная организация самостоятельно определяет список учеб-

ников, необходимых для реализации основной образовательной программы данной образова-

тельной организации, в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе и учебных 

пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе. 

       Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования 

предоставляют субвенции местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобрете-

ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определя-

емыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации (статья 8 п.3 ФЗ-

273 «Об образовании в Российской Федерации») 
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       Пунктом 3 статьи 47 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» определено, что 

педагогические работники при исполнении профессиональных  обязанностей имеют право на 

свободу выбора и использования учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с 

основной  образовательной программой, утвержденной образовательным учреждением. Выбор 

учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, осуществляется в 

соответствии со списком учебников и учебных пособий, определенным образовательным учре-

ждением. 

     Необходимо также отметить, что к использованию в образовательном процессе наравне с 

учебниками федеральных перечней допускаются учебные пособия. При выборе учебных посо-

бий следует руководствоваться перечнем организаций, осуществляющих издание учебных по-

собий, которые допускают к использованию в образовательном процессе в имеющих государ-

ственную аккредитацию.  

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и биб-

лиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в по-

следние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные из-

дания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров на 

каждых сто обучающихся. 

Общие выводы: 

Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, финансово-

экономические, информационные и другие условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования в результате должны обеспечивать для участников об-

разовательного процесса возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися; 

-  развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, само-

реализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной 
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(урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельно-

сти, через  систему кружков, клубов, секций, студий; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу даль-

нейшего успешного образования  и ориентации в мире профессий; 

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской идентич-

ности и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной само-

стоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной програм-

мы основного общего образования  и  условий ее реализации; 

- организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направлен-

ного на повышение эффективности образовательного процесса; 

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды города , фор-

мирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; 

- формирования у учащихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирования у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- обновления содержания основной образовательной программы основного общего обра-

зования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом осо-

бенностей развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагоги-

ческих работников МАОУ «Гимназия № 31» и  повышения их профессиональной, коммуника-

тивной, информационной и правовой компетентности; 
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- эффективного управления внутри образовательной организации с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 

3.5.7. Мониторинг  реализации ООП 

Для достижения поставленных целей, выполнения задач, обеспечивающих достижений 

целей, а значит, и запланированных результатов необходим постоянно действующий монито-

ринг реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Мониторинг реализации ООП  проводится администрацией  МАОУ «Гимназии № 31» по 

основным ключевым позициям, которые должны быть введены в ближайшие два года по базо-

вым процессам образовательного процесса основной школы. Именно эти базовые процессы яв-

ляются объектами контроля, оценки, рефлексии и коррекции самой ООП. Мониторинг прово-

дится исключительно с целью коррекции, доработки ООП и не несет никаких негативных 

управленческих решений относительно педагогического коллектива и обучающихся. 

Основными инструментами мониторинга являются: встроенное наблюдение, фокус-

группы, анкетирование и опросы всех субъектов образовательного процесса, анализ рабочих 

материалов педагогов и обучающихся  в информационно-образовательной среде школы, диа-

гностические  материалы для учащихся. 

 

3.5.7.1. Показатели оценки результатов и качества   деятельности  учителя 

1. Оценка  рабочей  учебной  программы  учителя как основного  документа,  с по-

мощью которого  учитель строит свою работу с детьми 

 ориентация предметного содержания (на способы действия или на сумму зна-

ний) наличие предметно-содержательных линий в предмете, способов действий и 

понятийные средства в учебной программе; 

 эффективность обучения - минимизация затрат времени  детей за счет использо-

вания современных образовательных, в том числе информационных  технологий; 

 доступность обучения (учения) - за счет разнообразных форм, в том числе  ди-

станционного сопровождения образовательного процесса; 
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 использование других  (кроме учебной) видов  деятельности - обоснованность 

использования  других видов деятельности (творческой, проектной, исследователь-

ской и т.п.); 

 наличие  в программе  внутреннего  мониторинга (аудита) -  параметров, индика-

торов, контрольно-измерительных материалов. 

 

2.Оценка  дидактического и материально-технического оснащения образовательного 

процесса 

 эффективность  использования  материально-технического  оборудования  в 

образовании  детей  класса – повышает интерес, минимизирует затраты времени, 

повышает предметные результаты  обучения, формирует определенные ключевые 

компетентности; 

 наличие  собственного  дидактического аппарата для построения  работы с 

детьми (оптимизация существующего) – повышает интенсивность, плотность рабо-

ты на уроке, создает условия для  организации  самостоятельной  работы, выбора 

обучающимися  индивидуальной  образовательной  траектории; 

 организационно-информационное обеспечение образовательного  процесса – 

обеспечивает оперативную обратную связь, минимизируя затраты  времени на ее 

осуществления, наличие полной информации  о холе и результатах  образователь-

ного процесса. 

 

3.Оценка самообразования и повышение квалификации учителя 

 участие  учителя в школьных педагогических проектах (работа на кафедре, твор-

ческой  группе) и его результаты (методические материалы; публикации) - работа пе-

дагога на основную образовательную программу  ступени  образования, продуктив-

ность  педагогической  работы; 

 участие в конференциях, конкурсах, проектах за пределами школы и его резуль-

таты (методические материалы, публикации) - работа  педагогов на продвижение и 

рекламу образовательной организации; 
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 повышение квалификации учителя в рамках Основной образовательной програм-

мы уровня  образования - учитывается только  то повышение квалификации, которое 

работает на Основную образовательную  программу  уровня  образования; 

 

4.  Оценка  результативности  образования  детей 

 Наличие системы контроля и оценки работы учителя за деятельностью уча-

щихся - система контроля и оценки  выстраивается в соответствии с нормативным 

локальным актом в образовательной организации и имеет положительные эффекты; 

 Наличие  положительной динамики в обучении за определенный промежуток  

времени за счет наличие замеров на старте и выходе отрезка времени (не менее года) 

- оценивается  индивидуальный прогресс  обучающихся по основным  линям: дея-

тельностным, содержательным и компетентностным; 

 Наличие многомерности оценки результатов  образования  детей - учебных до-

стижений (общие способы предметных действий и способы их оценивания); компе-

тентности  и способы их измерения и оценивания;    социальный опыт и способы его 

оценивания; 

 участие детей учителя в конкурсах, олимпиадах, других проектах - оценивается 

количество и качество участия  детей  класса в различных мероприятиях по предме-

ту за пределами уроков и школы. 

 

3.5.7.2. Показатели индивидуальных образовательных достижений в гимназии 

1. Интегративность -  соотношение разных  аспектов образовательных  результатов 

(предметные, компетентностные (универсальные способы деятельности), социальный 

опыт (внеучебные и внешкольные достижения) при оценке  индивидуальных  образова-

тельных  достижений школьников и качества  образования (социализация, успешность); 

2. Динамизм -  учет индивидуального прогресса при подведении  итогов  результатов  

образования  учащегося за определенный  период времени; 

3.  Инициативность и ответственность -  возможность  обучающихся предъявлять  

на оценку другому (взрослому, одноклассникам) по собственной  инициативе; 
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4.  Презентационность -  наличие специального  места (натурального или(и)  виртуаль-

ного) для публичного предъявления  обучающимися своих образовательных  достиже-

ний; 

5. Технологизм – наличие  в МАОУ «Гимназия № 31» общей  (единой) системы  оценки 

индивидуальных  образовательных  результатов, обоснованное использование разных 

оценочных шкал, процедур, форм оценки и их соотношение. 

6.  Открытость -  возможность  участия всех  субъектов образовательного  процесса в  

оценке  индивидуальных   результатов и качества  образования гимназистов. 

 

3.5.7.3. Оценка условий (ресурсов)  реализации  ООП 

1.Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - соответствие усло-

вий физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность  горячим 

питанием, наличие лицензированного  медицинского  кабинета, динамического  рас-

писание  учебных занятий,  учебный план, учитывающий разные формы учебной дея-

тельности и полидеятельностное  пространство; состояние  здоровья  обучающихся; 

2. Кадровый потенциал – наличие  педагогов, способных реализовать ООП (по квалифи-

кации, по опыту, повышение  квалификации, наличие званий, победители профессио-

нальных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.; 

3. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованное 

и эффективное  использование информационной среды (локальной среды, сайта, циф-

ровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение  ИКТ-

технологиями  педагогами) в образовательном процессе;  

4.  Правовое обеспечение  реализации ООП – наличие локальных нормативно-правовых 

актов и их использование  всеми субъектами  образовательного  процесса; 

5.  Управление образовательным процессом – наличие  баланса между  внешней и внут-

ренней  оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного  про-

цесса при реализации  ООП, участие общественности (в том числе родительской)  в 

управлении  образовательным процессом; 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованность 

использования  помещений и оборудования  для  реализации ООП. 
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7.    Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса – обоснование ис-

пользования списка учебников для  реализации задач  ООП;  наличие и оптималь-

ность других учебных и дидактических материалов, включая цифровые  образова-

тельные ресурсы, частота их использования  обучающимися  на индивидуальном 

уровне. 

 

 

3.5.7.4. Оценка качества  образования при реализации ООП 

Для  оценки качества образования в условиях  новых Стандартов требуется мониторинг  

образовательных результатов, условий их достижения, а также цены достижения этих результа-

тов. 

В связи с тем, что при  первом запуске ООП под новые Стандарты получить одномомо-

ментно (за 1-3 года) образовательные  результаты  под  новые требования результативности 

практически невозможно. Поэтому в данной программе предлагается при организации  монито-

ринга  двигаться  следующим образом: 

1 этап - сосредоточить внимание  на мониторинге ООП прежде всего на обеспечение 

условий (администрацией гимназии, педагогами, родителями) для достижения подростками но-

вых  результатов обучения и  качества  образования. Без изменений и модернизации прежде 

всего информационно-образовательной среды школы,  содержания и технологий процесса обу-

чения, учебного (образовательного) плана и  расписания учебных и внеучебных занятий, систе-

мы оценивания, учебно-методического обеспечения  трудно  ожидать получения новых (дру-

гих)  образовательных  результатов, ориентированных на деятельностный и  компетентностный 

подходы. 

Цель мониторинга на данном этапе  реализации ООП – сбор, хранение, обработка и ана-

лиз достоверной  информации об основных  условиях, которые имеют возможность (шанс) 

обеспечить реальные изменения в содержании  и организации  образовательного процесса 

направленного на получение принципиально новых образовательных результатах. 

Таблица 9 

Обеспечение  нового  качества образования 

№/ Объекты  монито- Показатели Индикаторы Время Планируе-
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п ринга проведе-

ния 

мый резуль-

тат 

1. Экспертиза  рабочей  

учебно-предметной  

программы  учителя 

как основного  доку-

мента,  с помощью 

которого  учитель 

строит свою работу с 

детьми  и ее  выпол-

нение 

1.Ориентация 

предметного со-

держания (на 

способы дей-

ствия или на 

сумму знаний); 

 

- наличие матрицы с 

основными спосо-

бами  дей-

ствия/средствами  в 

учебном предмете; 

- ориентация кон-

трольно-

измерительных  ма-

териалов и оценки 

деятельности уча-

щихся на освоение 

основных культур-

ных предметных 

способов дей-

ствий/средств; 

сентябрь   наличие 

утвержден-

ной про-

граммы, си-

стемы КИ-

Мов 

2. Эффектив-

ность обучения 

(минимизация 

затрат времени  

детей) за счет 

использования 

современных об-

разовательных, в 

том числе ин-

формационных  

технологий; 

- количество часов, 

затрачиваемых  на 

изучение  учебного  

предмета (система-

тическое  проведе-

ние  мастерские, 

консультаций, учеб-

ных занятий в рам-

ках учебного време-

ни; 

-использование  

внеурочных форм 

обучения; 

- построение  учеб-

ного процесса  с ис-

пользованием  со-

временных техноло-

гий, в т.ч. и инфор-

мационных;   

- результативность 

обучения за счет 

минимизации  вре-

мени, усиления вне-

урочных форм, со-

временных техноло-

гий. 

февраль, 

май 

перечень ма-

стерских, 

консульта-

ций, кол-во 

обучающихся 

посещающих 

эти образова-

тельные про-

странства; 

перечень 

внеурочных 

форм и их 

характери-

стика; 

установление 

связи резуль-

тативности  

обучения с 

использова-

нием совре-

менных тех-

нологий. 

 3.Доступность 

обучения за счет 

разнообразных 

форм 

-наличие  дистанци-

онного сопровожде-

ния  образователь-

ного  процесса в 

любой  электронной  

среде и системати-

февраль, 

май 

страница  

учителя 

электронном 

журнале. ее 

анализ; 

наличие  ма-
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ческое заполнение  

основных  разделов 

электронного про-

дукта («электронно-

го  журнала», обще-

ние  с детьми и ро-

дителями; «доска 

достижений и пре-

зентаций» и пр.); 

- количество  уча-

щихся  класса, обу-

чающихся в оч-

но/заочной (дистан-

ционной) форме;  

- система  организа-

ции и проведения 

самостоятельной  

работы учащихся; 

териалов для 

самостоя-

тельной ра-

боты, оценки 

и их анализ. 

 4.Наличие  в про-

грамме  внутрен-

него мониторин-

га (аудита) учи-

теля (по каким 

параметрам) и 

его работоспо-

собность. 

 

- наличие системы 

диагностических и 

проверочных работ; 

- использование  

результатов кон-

троля для коррекци-

онной работы уча-

щихся (мастерские, 

дополнительные 

занятия, самостоя-

тельная работа); 

- диагностика  клю-

чевых компетентно-

стей (метапредмет-

ных умений); 

-  анкетирование  и  

наблюдения  за лич-

ностным развитием 

учащихся; 

сентябрь 

февраль 

май 

Анализ  КИ-

Мов  

2. Оценка  дидактиче-

ского и материально-

технического осна-

щения образователь-

ного процесса 

Эффективность 

использования  

материально-

технического 

оборудования  

гимназии в обра-

зовании  детей 

класса 

кол-во времени, ко-

торое необходимо 

учащимся по ис-

пользованию МТБ/ 

результаты обуче-

ния  

апрель открытый 

урок, занятие 

Организационно-

информационное  

обеспечение об-

разовательного 

 полнота (частота) 

использования  ос-

новных  разделов  

электронной среды    

декабрь, 

март, 

июнь 

анализ всех  

разделов 

электронного 

журнала 
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процесса. 

 

3. Оценка самообразо-

вания и повышение 

квалификации учи-

теля 

Участие  учите-

лей в школьных 

педагогических 

проектах (работа 

на кафедре, твор-

ческой  группе) и 

его результаты 

(методические 

материалы; пуб-

ликации); 

 

- наличие значимых  

результатов (автор-

ские  разработки, 

публикации, проек-

ты) для  реализации 

ООП внутри  обра-

зовательного учре-

ждения; 

май, июнь анализ учи-

тельских 

проектов, 

материалов 

(«портфо-

лио») 

Участие в конфе-

ренциях, конкур-

сах, проектах за 

пределами гим-

назии и его ре-

зультаты (мето-

дические матери-

алы, публика-

ции); 

- наличие значимых  

результатов (автор-

ские  разработки, 

публикации, проек-

ты) для  реализации 

ООП за пределами  

образовательного 

учреждения; 

май, июнь анализ учи-

тельских 

проектов, 

материалов 

(«портфо-

лио») 

Повышение ква-

лификации учи-

теля в рамках 

Образовательной 

программы шко-

лы 

- применение ре-

зультатов повыше-

ния квалификации 

педагогов для реа-

лизации  ООП  ОУ 

сентябрь, 

апрель 

Программа 

повышения 

квалифика-

ции 

Обобщение и 

распространение 

передового педа-

гогического опы-

та 

проведение мастер-

классов, открытых 

уроков 

в течение 

года 

открытые 

уроки, заня-

тия 

 

2 этап – наравне с обеспечением нового качества образования запускается мониторинг 

цены достижения  образовательных  результатов. 

При проведении  мониторинга  цены достижения  образовательных результатов  целью  

мониторинга является сбор, хранение, обработка и анализ достоверной  информации о цене до-

стижения образовательных  результатов, необходимой для принятия управленческих решений, 

направленных на повышение качества образования. 

К задачам мониторинга в этом случае можно отнести: 

 выявление критериев и показателей оценки цены достижения образовательных результа-

тов; 
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 подбор диагностических методик (индикаторов) для выявления показателей оценки цены 

достижения образовательных результатов; 

 определение частоты сбора информации, ответственных за сбор, хранение, обработку и 

анализ информации; 

 определение  субъектов мониторинга (потребителей информации) и возможных форм ее 

представления; 

 проведение необходимых диагностических процедур; 

 проведение своевременной обработки и анализа полученной информации для принятия 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательных ре-

зультатов и условий их достижения; 

 оформление результатов для представления субъектам мониторинга; 

 принятие  управленческих  решений с целью повышения  качества  образовательных  ре-

зультатов и условий их достижения. 

Таблица 10 

Критерии и показатели  цены достижения  образовательных  результатов 

Объект мониторин-

га 

Критерии 

оценки 

Показатели оценки Индикаторы 

Цена достижения 

образовательных  

результатов 

Нагрузка  обу-

чающихся 

Число проверочных  работ и 

других видов аттестации в 

единицу времени (четверть, 

полугодие) 

Анкетирование, со-

беседование, стати-

стические  данные, 

анализ 

Время, затрачиваемое на под-

готовку к различным видам 

аттестации (их трудоемкость) 

Время, затрачиваемое на вы-

полнение домашней самостоя-

тельной  работы (по предме-

там, по четвертям, по паралле-

лям и т.д.) 

Нагрузка учи-

телей 

Разнообразие видов выполняе-

мой нагрузки в работе с уча-

щимися 

Анкетирование, со-

беседование, стати-

стические  данные, 

анализ Разнообразие видов выполняе-

мой нагрузки  в педагогиче-

ском коллективе 

Трудоемкость (время, затрачи-

ваемое на подготовку) 

Состояние Динамика  зрения Статистические дан-
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здоровья (обу-

чающихся, пе-

дагогов) 

Динамика заболеваний ные, анализ 

Динамика  травматизма 

 

3 этап  – на первый  план в мониторинге выходит  оценка  результатов выполнения ос-

новной образовательной программы основного  общего образования. На основе полученных 

данных готовится новая редакция ООП на следующие пять лет. Однако мониторинг условий и 

цены достижения  результатов не прекращается. Именно на этом этапе мониторинг реализации 

ООП выходит на полный цикл. 

Таблица 11 

Результативность основной образовательной  программы основной школы 

№/п Объекты  монито-

ринга 

Показатели Индикаторы Время 

проведения 

Планируемый 

результат 

1. Успешность учебной 

работы (динамика 

учебных достижений 

обучающихся, в т.ч. 

на внешкольных  

олимпиадах, конкур-

сах) 

Качество освое-

ния учебных про-

грамм 

- кол-во уч-ся, име-

ющих освоение 

учебной программы  

от 65 до 100% по 

итогам обучения за 

учебный год на ос-

нове независимой 

оценки итоговой  

проверочной  рабо-

ты по предмету;  

- кол-во уч-ся, осво-

ивших  учебную 

программу  менее  

40% по итогам обу-

чения за учебный 

год на основе неза-

висимой оценки 

итоговой  провероч-

ной  работы по 

предмету. 

апрель, 

май 

Таблица с ре-

зультатами 

  Динамика учеб-

ных достижений 

 

кол-во уч-ся, повы-

сивших оценку  по 

итогам учебного 

года/ численность 

обучающихся  на 

основе  независимой 

оценки  итоговых  

проверочных работ   

сентябрь, 

май 

Сравнительная  

таблица старто-

вых и итоговых 

работ 

  Результативность 

участия в олим-

- кол-во  учащихся, 

принявших участие  

май Список участ-

ников и побе-
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пиадах, конкур-

сах и др. 

в олимпиадах, кон-

курсах, выставках и 

т.д.  от общего чис-

ла учащихся, кото-

рыми занимается 

учитель; 

- кол-во учащихся – 

победителей и при-

зеров предметных 

олимпиад, лауреа-

тов и дипломантов 

конкурсов, конфе-

ренций, турниров 

дителей 

 Активность учащих-

ся во внеурочной, 

воспитательной дея-

тельности 

Индивидуальная 

дополнительная 

работа со слабо 

успевающими 

обучающимися 

 

количество учащих-

ся, с которыми про-

ведена индивиду-

альная дополни-

тельная работа/ чис-

ленность обучаю-

щихся, имеющие 

результаты менее 

65% 

октябрь, 

январь, 

апрель 

Изменение  ре-

зультатов обра-

зования у сла-

бых детей 

Индивидуальная 

дополнительная 

работа с хорошо 

успевающими  

обучающимися 

 

количество учащих-

ся, имеющих  теку-

щую успеваемость 

более 65%, с кото-

рыми проведена ин-

дивидуальная 

(групповая) допол-

нительная работа/ 

численность обуча-

ющихся, имеющих 

результаты  более  

65%. (посещение  

мастерских, круж-

ков, клубов и т.п.) 

октябрь, 

январь, 

апрель 

Изменение  ре-

зультатов обра-

зования у силь-

ных детей 

Воспитательный 

потенциал про-

граммы 

количество учащих-

ся, вовлеченных в 

мероприятия воспи-

тательного характе-

ра и участвующих  в 

школьных  и вне-

школьных меропри-

ятиях/ к количеству 

учащихся, с кото-

рыми  работает  

учитель (классный 

руководитель) 

май Списочный со-

став детей 
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